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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования «Школа-сад»  пст. 

Визиндор разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373, 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».  

Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В программу внесены поправки в соответствии с Федеральным законом №273–ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 2014 году, Примерной основной 

образовательной  программой начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в 2015 году. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

Закон Республики Коми «Об образовании» (в ред. Закона РК от 27.06.2013 № 69-РЗ) 

Закон Республики Коми «О государственных языках республики Коми» статья 19,21 (в 

редакции от 16.07.2002 года №76-РЗ 06.07.2009 года №63-РЗ) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507  «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»;  

Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015); 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.  2013 г. № 1008);   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья Учащихся, воспитанников»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.11.2010  №189); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

Устав «Школа-сад»  пст. Визиндор 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Школа России», рекомендованного Министерством Образования и Науки 

Российской Федерации. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, 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; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком 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 деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно  познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются 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 связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1.1. Полное наименование организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность,  в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа-детский сад» пст. Визиндор                

1.2. Юридический адрес:_168105 Республика Коми, Сысольский район, пст. Визиндор, 

ул.Интернациональная,  д.1а 

1.3. Фактический адрес: 168105 Республика Коми, Сысольский район, пст. Визиндор, 

ул.Интернациональная,  д.1а 

Телефоны:_8 (82131) 96-0- 47,   

факс   8 (82131) 96-0- 47 

E – mail:  vizindor-sosh@mail.ru 

1.4. Учредители: _  Администрация МО МР «Сысольский» в лице муниципального 

учрежденияУправление образования администрации МР «Сысольский» 

1.5 Наполняемость 1-4  классов на 2018 – 2019 учебный год 

класс 1 2 3 4 

наполняемость 4 6 4 3 

итого 4 класса  - 17 учащихся 

 

Режим работы ОУ: 

Работа школы организуется в режиме шестидневной недели для учащихся 2-11х классов 

и пятидневной недели – для учащихся 1 класса.  

Продолжительность урока:  в 1 –м классе используется «ступенчатый»  режим  обучения 

в первом  полугодии: 

                  -  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

                  -  в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

                   - в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Во 2-11 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный год начинается с 1 сентября, обучение осуществляется по 4 четвертям. 

Продолжительность учебного года для первоклассников 33 недели, для учащихся 2-4 классов 

– 34 учебные недели. Расписание уроков составляется в соответствии с нормами и правилами 

СанПиН. 

Обучение в Школе организовано в одну смену (начало первого урока в 9 часов 00 мин.).  



12 
 

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования, а также 

проведение мероприятий развивающе - воспитательного цикла. В начальной школе 

организовано двухразовое  питание, питание осуществляется в школьной столовой.     

Прием учащихся в первый класс осуществляется на основании «Порядка приёма 

граждан в «Школа-сад» пст.Визиндор», утверждённого приказом по школе  от 06.02.2019 № 

21/1-ОД . В школе формируются классы с постоянным составом учащихся, средняя 

наполняемость классов – 6 человек.  

Обязательным условием для приема в школу детей является достижение ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, составлен отдельный режим дня в 

адаптационный период для первоклассников. 

Немаловажным фактором являются также показатели состояния здоровья детей, 

поступающих в первый класс. Изучение медицинских карт учащихся  позволило дать оценку 

состояния  здоровья младших школьников.   

В связи с этим обязательными направлениями здоровьесберегающей деятельности 

начальной школы являются:  рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями, рациональная организация 

двигательной активности учащихся, включающая предусмотренные программой уроки 

физкультуры, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-

массовая работа; организация рационального питания учащихся; система работы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; функционирует программа 

«Здоровье». 

Учебно-воспитательный процесс строится в основном на традиционной классно-

урочной системе.  

Направления Стандарта реализуются через основные принципы развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 
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 литературное чтение, окружающий мир,  математика, технология, информатика, 

музыка), по формированию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и   художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 

наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений.  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Создаются условия для активного участия детей в оздоровительных 
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мероприятиях (урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу. 

В содержание  УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю.  

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего 

будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, 

здоровый и безопасный образ жизни.  

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип взаимоотношений 

между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 

реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 

взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации 

политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами 

взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат 

образования (воспитания).  

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных воздействий в 

целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели ориентированы с 

целями детей и где в конкретных социальных условиях обеспечивается реализация задач 

воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание комфортной 

воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия 

для всестороннего развития учащихся на основе общечеловеческих нравственных ценностей. 

В соответствии с целью была разработана программа духовно - нравственного развития, 
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воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  и программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность является частью образовательного процесса в школе, 

используется по желанию учащихся  в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их 

родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

Внеурочная деятельность строится  на ряде общих принципов: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников  

склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой деятельности, 
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предоставление возможности обучающимся  выбора ряда дисциплин или возможности 

работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за 

его результаты. Возможность свободного самоопределения и самореализации; Ориентация на 

личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

•модель дополнительного образования; 

• модель «школы полного дня»;  

• оптимизационная модель. 

Реализация внеурочной деятельности в школе строится на основе оптимизационной 

модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В 

реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: 

учителя, педагог-организатор, библиотекарь, преподаватель – организатор ОБЖ. 

Координирующую  роль выполняет классный руководитель.  

Классный руководитель: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в «Школа-сад» 

пст. Визиндор  организуется по следующим направлениям развития личности:  

духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное,  

художественно – эстетическое; 

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Круглые столы, конференции. 

Выезды в город.  

Кружки, секции. 

Экскурсии. 

  Олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Культпоходы в театры, музеи, концерты. 

Досугово - развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли). 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Классные часы. 

Учебный план начального общего образования  включает до 5 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся как в 

первой, так и во второй половине дня. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: спортивный зал, достаточное количество спортивного 

инвентаря, библиотека, спортивная площадка. Имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными 

проекторами или интерактивной доской, компьютерами с выходом в Интернет. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам  обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно -  ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения образовательной 

программы:  

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы;  
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являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

Образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно  практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Планируемые результаты включают требования по трём группам результатов: 

личностные, метапредметные, предметные результаты. Каждая группа требований реализует 

принцип вариативности и включает требования обязательные для освоения, и требования, 

расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться»). 

 В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  
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определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка;  

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:  

 1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых  результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.  

 2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей («Выпускник 

научится»). Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
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оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

 3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения («Выпускник получит 

возможность научиться»). Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 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 обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  



21 
 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»;  

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык(коми)», «Литературное чтение на родном языке (коми)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Иностранный язык», «Информатика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пст. Визиндор отнесены:  

• личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

• метапредметные результаты  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью кла- виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин- формационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

• предметные результаты  

"Русский язык и литературное чтение"  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Родной язык (коми): 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение  активного и потенциального словарного запаса , развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц  и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном (коми) языке: 

1)понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в х обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5)осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 «Иностранный язык»  

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

"Математика и информатика"  

Математика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Информатика: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); утверждения, логические значения утверждений; 

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; дерево, понятия, 

связанные со структурой дерева; игра с полной информацией для двух игроков, понятия: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: выделение, 

построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; проведение 

полного перебора объектов; определение значения истинности утверждений для данного 

объекта; понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 

числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; использование имён для 

указания нужных объектов; использование справочного материала для поиска нужной 

информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; сортировка и 

упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; выполнение инструкций и алгоритмов для 

решения некоторой практической или учебной задачи; достраивание, построение и 

выполнение программ для исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; 

использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

"Обществознание и естествознание" 

Окружающий мир:  

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

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

"Основы религиозных культур и светской этики"  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

" Искусство" 

 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

"Технология"  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно - познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач.  

"Физическая культура" 

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно -  здоровительного «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обобщенный результат освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»):   

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;   

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;   

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

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; 
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- 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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; 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

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 ее 

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; 

- 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 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 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; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно 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 сети Интернет; 

- 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 (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- 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); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
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- 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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, - строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно  познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-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 приведенное 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 нем 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 получит 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 научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-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 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. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ  компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся 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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

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, опорнодвигательного 

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. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет 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, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; 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; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. 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.  
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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:  

• 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;  

• 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. 

Предметные результаты 
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

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 алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться  

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

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 и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  



44 
 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  
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• 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:  

• 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.  
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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;  

• 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).  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
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общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 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, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы.  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 
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8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
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части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации;  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 
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- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:  



52 
 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика  

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования 
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1.2.4. Родной язык (коми) 

В результате изучения предмета «Родной  язык (коми)»  учащиеся на уровне 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 их грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе 

изучения предмета учащиеся 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 уровне начального общего образования:  

• 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;  

• 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 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

В результате изучения учебного предмета «Родной  язык (коми)» у выпускников, 

освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи. 

Раздел «Фонетика».  

Выпукник научится:  

- различать звуки и буквы, характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

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

- использовать знание алфавита при работе со словарями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слов;  

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания. 

Раздел «Орфоэпия».  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

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 и др.;  

- пользоваться орфоэпическим словарем.  

Раздел «Лексика».  

Выпускник научится: 

 - осознавать слово как единство звучания и значения;  

- выявлять в речи незнакомые слова, значение которых требует уточнения и определять 

значение слова по тексту или с помощью толкового словаря;  

- различать однозначные и многозначные слова.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - различать антонимы, синонимы, омонимы; подбирать к предложенным словам по 1-2 

синонима; 
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 - 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; 

- пользоваться фразеологическим словарем, словарем синонимов; 

 - познакомиться с элементами словообразования.  

Раздел «Морфология».  

Выпускник научится: 

 - определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

 - определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять прилагательные по падежам; 

 - определять грамматические признаки глаголов – время, род, число (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять (спрягать) 

глаголы по лицам, числам в настоящем и будущем времени; изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах;  

- выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи и пользоваться словами 

разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов;  

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в 

употреблении изучаемых частей речи. 

Раздел «Синтаксис».  

Выпускник научится:  

- различать предложение, словосочетание, слово; 

 - устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их 

связь по смыслу и по форме;  

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; выделять из предложения словосочетания;  
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- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены 

предложения; использовать интонацию при перечислении однородных членов в 

предложении. Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- различать простые предложения с однородными членами от сложных предложений; 

составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи.  

Разделы «Орфография и пунктуация». 

 Выпускник научится:  

- применять изученные правила правописания (в объѐме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов;  

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 - проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор- 

фографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- применять разные способы проверки написания слов: изменение формы слова, побор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления орфографических и 

пунктуационных ошибок и определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах.  

Раздел «Развитие речи».  

Выпускник научится:  

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 - определять смысловые части текста, их последовательность, составлять план текста; 

использовать различные виды планов;  

- передавать письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявляемого на основе зрительного 

или слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца, грамотно 

записывать текст, соблюдая орфографические и лексические нормы;  
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- составлять тексты в художественном и научном стиле.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять тексты в художественном и научном стиле;  

- составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение (сочинение 

повествование, сочинение описание, сочинение рассуждение) по алгоритму;  

- использовать связи (цепная, параллельная) между предложениями при построении 

текста; 

 - анализировать и редактировать собственные тексты. 

1.2.5. Литературное чтение на родном (коми) языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
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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, 

презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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 прослушивании, чтении вслух и про себя) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-познавательный, 

учебный); самостоятельно определять тему, главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части и озаглавливать их;  

• прогнозировать содержание текста по названию и оформлению;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 • читать (вслух) осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

чтения; • использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов) находить в тексте необходимую информацию;  

- работать над словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

- выстраивать монологическое речевое высказывание в рассказе небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме, 

передаче впечатлений с использованием выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение)  

- для художественных текстов: ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного (представления о проявлении любви к России), давать характеристику героям 
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произведения, используя выражения из текста; осознавать поступки героев, формировать 

свое отношение к героям произведения и выявлять авторское отношение к ним;  

- для учебных, научно-популярных текстов использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текста: определять основное содержание текст; озаглавливать текст, 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль текста; делить 

текст на части, определять микротемы, находить в тексте ключевые слова, требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), воспроизводить 

текст с опорой на ключевые слова, модель, схему;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (подробного, выборочного, краткого) для всех видов текстов;  

- вести диалог в различных учебных ситуациях и в условиях внеучебного общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;  

- участвовать в коллективном обсуждении прослушанного/прочитанного текста (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов), при этом использовать справочные и иллюстративные 

материалы, разные виды информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приобрести потребность в систематическом чтении художественной литературы, 

изучении справочной, учебной и научно-познавательной литературы; 

 - осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою произведения, 

его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Письмо (культура письменной речи).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать мини-сочинения (повествование, рассуждение, описание), рассказы на заданную 

тему, отзыв о прочитанном, используя выразительные средства языка (синонимы, антонимы, 

сравнения).  

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение)  
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Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

литературные понятия (автор, сюжет, тема, герой произведения, отношение автора к герою); 

 - распознавать прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических 

и стихотворных текстов;  

- различать фольклор и авторские художественные произведения;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки), художественных особенностей сказок;  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных произведений 

разных жанров (рассказ, басня, стихотворение), выделяя 2-3 существенных признака.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- разным видам рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев); 

 - находить в тексте средства художественной выразительности (с помощью учителя): 

синонимы, антонимы, метафоры, гиперболы, сравнения, эпитеты.  

Библиографическая культура.  

Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения книг как источника необходимых знаний, информации; 

 - распознавать элементы книги (оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации);  

- пользоваться различными типами книг;  

- пользоваться алфавитным каталогом и осуществлять выбор книг по заданной тематике 

или по собственному желанию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- приобрести потребность в чтении учебной, художественной, справочной литературы. 

Творческая деятельность (на основе литературных текстов)  

Выпускник научится: 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - выполнять устное словесное рисование; 

 - составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

- способам написания изложения с элементами сочинения;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - работать в группе, создавая инсценировки прочитанного произведения; 

 - создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Планируемые результаты освоения предметной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

1.2.6. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

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. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- 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 следующем уровне образования. 

Личностные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного 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; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

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 ее 

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; 
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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 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 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 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 сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 в основном 

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте 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 
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Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- 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 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: 
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- 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 уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- понимание роли и значения математики в системе знаний; 

- целостность восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе вы 

деленных критериев ее успешности; 

- умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- интерес к выполнению самостоятельно деятельность, осознание личной 

ответственности за ее результат; 

-  навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

- установка на уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов 

и явлений; 

- адекватного понимания успешности или неуспешности своей учебной деятельности; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- интереса к продолжению математического образования; 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России; 
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- уважительного отношения к семье, семейным ценностям, стремления к здоровому 

образу жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- воспринимать и сохранять учебную задачу деятельности, правильно находить средства 

для достижения поставленных целей и задач; 

-  определять  эффективные, рациональные способы достижения цели, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачи и условиями ее реализации; 

- анализировать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, принимать решения  

для ее выполнения; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить самостоятельно новые учебные задачи; 

- находить несколько способов решений учебных задач, оценивать их и выбирать 

наиболее эффективные способы; 

- самостоятельно делать выводы о свойствах математических объектов; 

- контролировать свои действия и действия участников, работающих с ним в паре,  в 

группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- устанавливать закономерность постановки чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и других объектов следования и определять недостающие в ней 

элементы; 

-  классифицировать объекты по заданным критериям или самостоятельно найденным; 

- использовать творческие возможности; 

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

- самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач;  

- выделять существенные характеристики объект с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 
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- выполнять действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- работать в материальной, информационной среде начального общего образования, а 

также с учебными моделями в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя особый язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

- формировать исследовательские навыки; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб 

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой 

диаграмме, как видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, готовить 

свое выступления и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, делать 

выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

анализировать, обобщать; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (несложные алгоритмы), план 

поиска информации; 

- выделять и распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, диаграммы, графики); 

- составлять план для несложных исследований, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц, диаграмм, графиков; 

- обосновывать информацию, полученную при проведении несложных исследований. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- использовать математическую терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
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аргументировано, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

- работать в паре, в группе, использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

- активно принимать участие в определении цели и путей ее достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- сотрудничать с учителями и сверстниками, в разных ситуациях; находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

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; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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 и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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; 
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-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 приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-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). 

1.2.8. Информатика 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Информатика» связаны: 

- с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием 

предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с информатикой,  

ориентацией учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к окружающим; 

- с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающем, что 

обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические 

нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет 

нравственный аспект поведения при работе с информацией; 

- с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном мире и 

ее целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных технологий в 

развитии личности и общества; 

По окончании изучения курса «Информатика» выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых; 

- осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

- основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 

учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

К концу освоения учебной программы по предмету «Информатика» на ступени 

начального образования обучающиеся должны иметь представление: 

• о понятии «информация»; 

• о многообразии источников информации; 

• о том, как человек воспринимает информацию; 

• о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

• о назначении основных устройств компьютера; 

• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа – набор таких правил; 

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

• об истинных и ложных высказываниях; 

• о двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, 

компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации; 

• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа 

(при наличии оборудования); 

• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

цепочка (конечная последовательность); 

мешок (неупорядоченная совокупность); 

утверждения, логические значения утверждений; 

исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры,  

ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

проведение полного перебора объектов; 

определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

использование имён для указания нужных объектов; 

использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 
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использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе 

ценностей и традиций православной культуры; 

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их 

значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной 

религии, о его роди в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной 

традиции русского народа, других православных народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции;  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения ре    зультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета по Основам православной 

культуры; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием предмета по Основам православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на Основах 

православной культуры и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных дисциплин 

в начальной школе; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета по Основам православной культуры;  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление православных христианских гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в 

православной христианской традиции, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением 

основ православной культуры; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия 

ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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; 
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- 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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое 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. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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; 
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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 соблюдать 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 ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Коми; 

описывать достопримечательности Республики Коми и Сыктывкара; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Коми и Сыктывкар; 

- 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, 

группа 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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

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; 



95 
 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, 

воплощенных 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; 
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-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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», разовьется 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; 

-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 

свое 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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 
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- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 



98 
 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
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- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Восприятие искусства и виды творческой деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественно  творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 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 

свое отношение к ним средствами художественного 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 

Республики Коми, 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; 
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-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно  творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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, художественном 

конструировании; 

-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 

учетом 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 путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

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; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.12. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
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1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

-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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Технология» на уровне начального общего образования 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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; 
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- 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего 

объема 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 приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 



109 
 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
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- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 

декоративнохудожественной 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; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
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-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования 

1.2.14. Физическая культура 

В результате обучения  на ступени начального общего образования обучающиеся:  

• 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;  



114 
 

• 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.  

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

           Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

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 
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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 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 (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  
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• 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;  

• выполнять передвижения на лыжах.  

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет  собой один из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Данная система оценки направлена на обеспечение  качества образования, 

предусматривает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов, учащихся, родителей.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой являются 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с этим система оценки содержит: 

цели оценочной деятельности, которая ориентирует на достижение личностных,  

метапредметных, предметных результатов; 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления результатов; 

условия и границы применения системы оценивания. 

 Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения  учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов обученности по предметам; 

портфолио;   

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств  учащегося, универсальных 

учебных действий. 

Система оценки ориентирована на стимулирование учащегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и их 

представления; 

исполнением требований ФГОС являются образовательные достижения на опорном 

уровне (осознанное освоение опорной системы знаний и правильное выполнение учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале), которые соотносятся с отметкой «удовлетворительно», отметки «хорошо» и 

«отлично» свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности)  интересов; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

оценка разных направлений  деятельности  учащихся в ходе решения   практических 

задач, приоритетными среди которых являются продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником своего вывода, оценки, 

суждения и т.д.; 

оценка динамики образовательных достижений  учащихся с использованием 

накопительной системы оценивания (портфель достижений); 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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использование персонифицированных процедур  итоговой оценки,  которая определяется 

с учётом  стартового уровня и динамики образовательных достижений   учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;            

использование     стандартизированных взаимно – дополняющих методов и форм 

оценки: письменные  и  устные  работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально - положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно  

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально  этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психолого  педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Ограниченную оценку сформированности отдельных личностных результатов 

осуществляет классный руководитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности ребенка в ходе реализации программы духовно – нравственного развития и 

воспитания учащегося.  

В рамках диагностики личностной готовности и адаптации первоклассников к обучению 

в школе исследуются следующие показатели: внутренняя позиция школьника, мотивация 

учения, школьная тревожность, эмоциональное состояние, самооценка. Для данной 

диагностики используются следующие методики: 

 - Методика Жиля «Эмоциональная близость к учителю»; 

-  Цветовой тест Люшера; 

 - Методика исследования мотивации Гинзбург. 

Форма представления и обобщения результатов – аналитическая справка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – компетентности 

учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково  символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно  познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся: 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1. Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

(тестирование, 

наблюдение) 

Классный 

руководитель 

Согласно 

координационному 

плану 

Портфель 

достижений 

2. Анализ содержания 

Портфеля достижений 

Классный 

руководитель 

По окончанию 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

3. Стандартизированные 

контрольные работы по 

предметам 

Учитель, 

администрация 

По плану 

проведения 

контрольных работ 

Аналитическая 

справка 

4. Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада 

Классный 

руководитель, 

администрация 

Февраль Аналитическая 

справка, диплом 

(портфель 
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достижений) 

5. Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Учитель, 

администрация 

По итогам года 

(май) 

Аналитическая 

справка; 

Оценочный 

лист 

 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, коми языку, иностранному языку, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе:  

Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал предметов (система предметных знаний); 

Систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, преобразование и получение нового знания (система предметных 

действий).  

 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т.д. 

 Однако при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
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 Таким образом, объектом оценки предметных результатов является: 

способность обучающихся решать учебно  познавательные и учебно  практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего и 

промежуточного оценивания  и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первом классе основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности 

к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или 

аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, 

цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 
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При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используем метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. Этот метод используется в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на 

сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Вопросы для самоанализа следующие: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

 Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы Периодичность 

Устные работы, письменные задания, в 

том числе при проверке домашнего задания 

На каждом уроке по мере 

необходимости 

Обучающая самостоятельная работа 

(носит тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласия ученика) 

Проводится по мере необходимости при 

изучении тем раздела 

Самоанализ, самооценка, наблюдение На каждом уроке по мере 

необходимости 

Проверочная самостоятельная работа Согласно РПУП 

Практическая работа, лабораторная 

работа, 

Согласно РПУП 

Тематическая контрольная работа  

 

Проводится после завершения изучения 

темы, раздела в соответствии с РПУП 

Диагностическая работа  

 

Проводится для определения уровня 

готовности к итоговым оценочным 

процедурам за определенный период, в том 

числе государственной итоговой аттестации 

по отдельным предметам, а также уровня 

сформированности метапредметных 

результатов 

Текущая оценка метапредметных Осуществляется в соответствии с 
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результатов представляет собой оценку 

сформированности УУД, формируемых в 

рамках учебных предметов, курсов и 

реализации программы формирования УУД 

РПУП, программами курсов и программой 

формирования УУД 

Текущий контроль осуществления 

учащимися групповых и индивидуальных 

проектов (оценка сформированности 

отдельных метапредметных результатов) 

В течение учебного года на уроках и во 

внеурочное время по мере готовности 

проектов 

Текущая оценка личностных результатов - 

ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных качеств в целях 

повышения учебной мотивации, интереса к 

изучаемому материалу, определения 

приоритетных задач и направлений 

личностного развития учащегося 

Осуществляется учителями в ходе 

наблюдений за образовательной 

деятельностью учащихся; классными 

руководителями – в ходе наблюдений за 

участием учащихся в жизни классного 

коллектива 

 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка 

как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск 

нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания, такие как: затруднение формирования у учащихся 

оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. Безотметочное обучение вводится в 1 классе 

начальной школы и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

-дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

-критериальность: содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе.  

- приоритет самооценки: формируется способность учащихся самостоятельно  

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

непрерывность: с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 
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гибкость и вариативность инструментария оценки: в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или 

регресс в успеваемости и развитии ученика; 

сочетание качественной и количественной составляющих оценки:  качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной 

и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью цветовой радуги 

«Светофора» и т.д.  

соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:  

«Светофор» - оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь; 

«Лесенка» - обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше;  

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – 

«Хорошо» и т.д. 
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Механизм оценки предметных достижений учащихся 

№

  

Процедура 

оценивания  

Организатор  Сроки  Фиксация 

результатов  

1

. 

Стартовая проверочная 

работа 

Учитель  Начало учебного года    электронный 

журнал  

2

. 

Текущие контрольные и 

проверочные работы 

Учитель  Согласно календарно 

- тематическому 

планированию 

учителя 

  электронный 

журнал  

3

. 

Самостоятельная 

работа 

Учитель  5 – 6 работ в течение 

года  

  электронный 

журнал  

4

. 

Административные 

текущие и итоговые 

работы 

Администрация  Согласно плана ВШК  Электронный 

журнал, 

аналитическая 

справка 

5

. 

Решение проектной 

задачи 

Учитель  2 раза в год  Портфель 

достижений 

6

. 

Итоговая комплексная 

работа 

Учитель, 

администрация 

По итогам учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

7

. 

Предметные 

олимпиады разного 

уровня 

Организаторы 

олимпиады 

Согласно плана Портфель 

достижений 

8

. 

Предметные конкурсы 

разного уровня 

Организаторы 

конкурса 

Согласно плана Портфель 

достижений 

9 Промежуточная 

аттестация 

Учитель, 

администрация 

В конце учебного 

года, согласно 

графику 

Электронный 

журнал, 

аналитическая 

справка 

Оценка динамики достижений учащихся осуществляется при помощи электронного 

классного журнала, оценочных листов, листов достижений, мониторинговых исследований 

сформированности УУД, аналитических справок по итогам внутришкольного контроля. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью получения 

администрацией объективной информации о состоянии образовательных результатов 

учащихся за определенный период времени для осуществления коррекции образовательного 

процесса и обеспечения эффективности управления качеством образования. 

В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования с 1 по 4 класс. 

Учащиеся 1 класса проходят промежуточную аттестацию безотметочно. 
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По всем предметам учебного плана промежуточной аттестацией считается выполнение 

контрольных, диагностических, тестовых работ по итогам учебного года. По учебному 

предмету «Физическая культура» промежуточная аттестация представляет собой сдачу 

нормативов. Время проведения определяется характеристиками того или иного вида 

нормативов. Параметры оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и 

другие характеристики физического развития учащихся в соответствии с критериями и 

возрастными шкалами оценки результатов в области физической культуры. Результаты 

мониторинга переводятся в баллы по 5-балльной системе, и отметка выставляется в 

электронный журнал. 

Промежуточная аттестаций учащихся может проводиться в следующих формах: 

диагностическая работа 

контрольная работа 

комплексная работа на межпредметной основе 

проект 

учёт физических возможностей учащихся 

тестовая работа 

Отметка за промежуточную аттестацию не влияет на четвертную аттестацию, однако 

успешное прохождение промежуточной аттестации является обязательным условием 

перевода учащегося в следующий класс (2-4 классы). 

 Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о 

переводе в следующий класс, если  по результатам внутришкольного мониторинга 

зафиксировано достижение планируемых результатов, как минимум, с отметкой «3», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или  

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в срок – не позднее 

окончания 1 четверти  следующего  учебного года (кроме времени болезни учащегося). 

  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз администрацией создается 

комиссия. 
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 Учащиеся, не ликвидировавшие  в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение,  переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями  психолого 

– медико - педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Оценка метапредметных результатов.  

Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам 

проверочных работ на установление уровня сформированности отдельных групп УУД 

(комплексные работы на межпредметной основе) и в ходе защиты групповых и 

индивидуальных проектов.   

Оценка личностных результатов.  

Осуществляется неперсонифицированно один раз в год в ходе проведения психолого-

педагогических исследований на уровне. 

1.3.2.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  реализуется 

в  рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений  Федерального государственного  

образовательного  стандарта начального  общего образования  – формирование 

универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательных отношениях   он  используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
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сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

1.3.3.Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. На 

итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность  учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе двух составляющих: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
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результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

          1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне,  и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования,    на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому  учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Решение о переводе учащегося 

на следующий уровень образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики  учащегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества  учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Все положения, регламентирующие осуществление перевода учащихся в следующий 

класс, содержатся в локальном акте «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля успеваемости».  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
Пояснительная записка 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную 

компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации 

во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД 

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре 

учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному 

процессу.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, 

дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит 

основой разработки примерных учебных программ. 
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Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта  «Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

В составе основных видов УУД можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

      Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами (п. 4 

данного пособия) выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические,  информационные, логические. 

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: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач (заданий) 
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(заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями  планируемых 

результатов. 

2.1.1. 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 учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учащихся в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— 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: 
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— 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой 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, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 
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общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

 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 

образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

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. 

 Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося 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. 

 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 уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Учащийся должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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• 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 с учётом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся 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 для достижения 

цели. 

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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• 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; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• 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 (алгоритмов деятельности) 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; 

способность 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; 
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• 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. 

 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 определяются его отношениями 

с другими 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 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 учащегося  к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития учащихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 
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 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

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 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. 

«Родной язык (коми).  Данный предмет направлен на  формирование личностных и 

метапредметных результатов. Знакомство с языком, историей и культурой  родного края 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формирование 

оценочного, эмоционального отношения к истории своего народа  (умение определять своё 

отношение) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
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«сформированность уважительного отношения к  родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей республики», «воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы».  

«Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. 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, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 Знакомство учащихся 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 уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 
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 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Изучение  предмета «Информатика» на этапе начального обучения направлено прежде 

всего на развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная 

цель уроков информатики в начальной школе - научить детей применять при выполнении 

заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы 

описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 

вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов 

действий и их выполнение.  Изучение  информатики нацелено на достижение 

метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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• формирование 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; умения 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. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации 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. 

«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 явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания учащимся мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
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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. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  



148 
 

В результате освоения программы у учащихся формируется готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся учатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Учащиеся учатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У учащихся проявляется способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся учатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

  «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• 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 учащиеся 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 учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формированием 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); 
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• 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, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся 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 учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«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; 
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• 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). 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование у 

учащихся целостной картины  социокультурного мира, отношений человека с  обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения. 

Предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

задания дифференцированы по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на уровне начального общего образования рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
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убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

Типовые  задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым или 

текстовым  заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение  соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми (предполагающими возможность оценить: общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии); 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 Диагностические типовые задачи позволяют проверить уровень сформированности 

УУД учащихся:   

Типовые диагностические задачи для учащихся (с психологической точки зрения) 

Виды УУД Типовые задачи 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б. Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 
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5.Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

8. М.Кун. Методика «Кто Я?» 

9. Методика «Хороший ученик»  

Регулятивные Общеучебные 

(целеполагание, 

планирование, 

контроль, оценка 

учебной 

деятельности, 

коррекция, 

прогнозирование), 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического мышления 

(сравнение, обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

5. Выкладывание узора из кубиков», «Рисование по 

точкам», «Корректурная проба» 

Коммуникати

вные 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички» (Г.А.Цукерман), «Совместная 

сортировка» (Бурменская) 

3. Коммуникация как предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к дому») 

4.Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

5.Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и 

др) 

Познаватель-

ные 

Универсальные 

логические действия 

«Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий (учебные занятия) 

УУД Задачи 

Личностные -участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации; 

-самооценка события, происшествия; 

-дневники достижений; 

- изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

- найдите необычный способ, позволяющий... 

-предложите новую (свою) классификацию… 

-объясните причины того, что… 

-предложите новый (иной) вариант… 
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-найдите необычный способ, позволяющий… 

-определите, какое из решений является оптимальным 

для… 

-разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

 

Познавательные

  

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего;  

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями и справочниками; 

-назовите основные части… 

-сгруппируйте вместе все… 

-изложите в форме текста… Объясните причины того, 

что… 

-сравните … и …, а затем обоснуйте… 

-раскройте особенности… 

-найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что… 

-составьте список понятий, касающихся… 

- расположите в определенном порядке… 

- прочитайте самостоятельно; 

- задания на поиск информации из разных источников; 

- работа с планом, тезисами, конспектами; 

Регулятивные  -задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (преднамеренные ошибки); 

-поиск информации в предложенных источниках; 

- задания,нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

-задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

за результатами, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата; 

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности; 

-обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

-предложите способ, позволяющий… 

-покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

-проведите презентацию… 

-составьте перечень основных свойств…, 

характеризующих… с точки зрения… 

-оцените значимость …для… 

-оцените возможности … для … 

- изложите иначе (переформулируйте) идею о том, что… 

-проведите (разработайте) эксперимент, 

подтверждающий, что… 

- проанализируйте структуру… с точки зрения… 
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- выявите принципы, лежащие в основе… 

- парная и коллективная деятельность; 

- взаимоконтроль; 

-взаимодиктант; 

-диспут; 

- дифференцированные задания; 

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию; 

-ведение читательских дневников; 

Коммуникативные - диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

расспрос, убеждение, приглашение и т.д.); 

- задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

- составь задание партнеру; 

- ролевые игры; 

- групповые игры; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.; 

- групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.; 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи); 

- «отгадай, о ком говорим»  

-«подготовь рассказ...», 

-«опиши устно...», 

-«объясни...» ; 

-приведите пример того, что (как, где)… 

-придумайте игру, которая… 

-изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

-возьмите интервью у … 

- прокомментируйте положение о том, что… 

- объясните... 
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Критерии определения уровня  сформированности УУД на разных этапах  начального общего образования 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать  свою семью,  

родственников, любить  

родителей.  

3. Освоить  роль  ученика, 

иметь  интерес (мотивацию) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1.Ориентироваться 

 в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать   в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1.Ориентироваться 

 в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
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4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  для 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
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информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ - компетентности. 

 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

 В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ - 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
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 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линеек времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум). 

 Формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в рамках системно -

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе и учителю в частности формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности. 

 Целенаправленная работа по формированию ИКТ - компетентности включает 

следующие этапы (разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Организация файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер из разных источников. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Понимание ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш - карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Набор 

текста на родном и иностранном языках. 
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Сохранение 

вводимой информации.  

Редактирование сообщений. Редактирование фотоизображений и их цепочек (создание 

слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Ведение дневников. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы.  

 Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся:  

«Русский язык», «Родной язык (коми)». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе при 

контролируемом доступе в сеть Интернет. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации.  

«Математика». Применение математических знаний и представлений  для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 
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цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе при контролируемом доступе в сеть Интернет. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов; музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Фиксация информации о внешнем 

мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор  данных.  Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе при контролируемом доступе 

в сеть Интернет. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в «Школа-сад» пст. 

Визиндор осуществляется следующим образом: 

День открытых дверей для педагогов. 

Открытые уроки в рамках Недели начальных классов с приглашением педагогов 

основного и среднего звена. 
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Адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

Диагностика по адаптации учащихся к обучению в школе, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы. 

Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Промежуточный мониторинг уровня сформированности УУД. 

В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

уметь использовать деятельностные формы обучения; 

мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 
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и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Планируемые результаты освоения учащимися универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

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; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их 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; 
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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 в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 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 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 (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 



174 
 

проводить сравнение, сериацию 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 сравнение, сериацию 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 (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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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; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 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, а также при формировании 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, позволяет объединить возможности 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, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 
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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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально  личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно  этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально  технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов  представлены в Приложении к данной ООП. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
Виды  речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 



179 
 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
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существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды  речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
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Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
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Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.2.3. Родной (коми) язык 

Коми грамотаö велöдöм да сёрни сöвмöдöм 

Медводдза классын  челядьлöн сöвмö  лыддьысян да гижан сям. Грамотаö велöдан 

урокъяслöн медшöр могыс – сöвмöдны да стöчмöдны челядьлысь чужан кывъя сёрнисö, 

велöдны найöс сёрнитны колана ногöн, озырмöдны кывворсö. Быд урок вылын велöдысьлы 

колö водзö сöвмöдны  челядьлысь сёрнисö садйын босьтöм кужöмлунъяссöтöд  вылын 

кутöмöн, паськöдны челядьлысь асгöгöрса олöм йылысь да ывлаын вежсьöмъяс йылысь 

тöдöмлунсö (Коми детсадлы «Дзолюк» уджтас.- Сыктывкар, 2010).  

Грамотаö велöдан урокъяс вылын  велöдысь тöдмöдö  челядьöс школаын уджалан 

правилöясöн, велöдö сöгласа уджавны öта-мöдкöд, пуктыныудж мог, прöверитны уджсö. 
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Коми да роч грамотаö велöдан урокъяс топыда йитчöмаöсь да мыджсьöны öта-мöд 

вылас.  Тайö йитöдыс отсалö челядьлы велöдчыны  бурджыка лыддьысьны да гижны, 

орччöдана  велöдöмыс сöвмöдö налысь вежöрсö да сямсö, сетö позянлун бурджыка вöчны 

творчествоа  уджъяс. 

Школаö пыригöн челядь торъялöны  сямнас, вежöрнас да мывкыднас. Тайöс тöд вылö 

босьтöмöн велöдысьлы колö котыртны  содтöд уджъяс лыддьысьны да гижны  кужысь  

челядькöд, отсавны öдйöджык велавны лыддьысьны  мукöд челядьлы. 

Лыддьысян да гижан уджъяс котыртiгöн урок вылын колö вöдитчыны уна пöлöс  аддзана 

пособиеöн,  дидактическöй материалöн.  

Челядьлы  ас вежöрöн да  окотапырысь  велöдчыны отсалöны  ворсöм  сорöн нуöдан 

урокъяс, кор челядь тöдмалöны нöдкывъяс да юржугланъяс, вöчöны сям да вежöр сöвмöдан  

уджъяс.   

Анбурводзвывса кадколастö челядь велöдчöны сюся, торкавтöг, бур ногöн  да 

вежавидзöмöн кывзыны öта-мöдлысь сёрнисö, гöгöрвоны йöзлысь сёрнисö; стöча,  

тэрмасьтöг, гöгöрвоана даэтш тöдöмöн  сёрнитны,  сёрниын колана мöвпъяс гöлöсöн 

тöдчöдöмöн  мыйкö висьтавны, донъявны öта-мöдлысь сёрнисö. 

Тайö кадö коми фольклор материал вылын  челядь тöдмасьöны коми кывлöн 

поэтическöй озырлунöн, асгöгöрса олöмöн да вöр-ваöн.  Урокъяс вылын уна сикас жанра 

гижöдъяс кывзiгöн да серпасъяс видлалiгöн велöдысь ышöдö челядьöс тöдмавны пыр 

унджык сикас  предмет петкöдлысь кыв, висьтавны налысь коланлунсö да наöн 

вöдитчанногсö. 

Анбурводзвывса кадколастö велöдысь тöдмöднычелядьöс прописьöн – гижны велöдчан 

тетрадьöн,дасьтöналысь кисöгижигкежлö,   велöдö  колана ногöн   пукавны да ручка кутны. 

Велöдчысьяс тöдмасьöны киöн гижöм шыпас юкöнъясöн,  петкöдлöм серти гижöны прописьö 

шыпасъяслысь тöдчана юкöнъяссö. 

Анбурдырся кадколастöвелöдчысьяс водзö  бурмöдöны чужан кывъя сёрни, зiльöны 

сюся кывзыны велöдысьöс да гöгöрвоны сылысь  висьталöмсö, юасьны да вочавидзны 

юалöмъяс вылö. Мичаа сёрнитны велöдiгöн тöдчанаöн лоöны коми фольклор да художествоа 

гижöдъяс лыддьöм, серпасъяс  видлалöм, вöр-ва öтьведайтöм да ывлавыв  вежсьöмъяс бöрся 

наблюдайтöм. 

Тайö  кадколастö челядь тöдмасьöны шыясöн да шыпасъясöн, велöдчöны торйöдны шы 

да шыпас:  шы кылам да шуам, шыпас аддзам да гижам; велöдчöны колана ногöн шуалöмöн 

медводз лыддьыны слогъясöн, сэсся колана  öдöн быдса кывъясöн да  гöгöрвоны 

лыддьöмторсö. 
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 Челядь велöдчöны гижны прописьын петкöдлöм (образец) серти ичöт да ыджыд 

шыпасъяс, слогъяс, кывъяс да сёрникузяяс тöдöмлун, кужöмлунъяс да гигиена боксянь 

корöмъяс  пыдди пуктöмöн. 

Анбурбöрвывса кадколастö челядь бурмöдöны босьтöм тöдöмлунъяс да кужöмлунъяс.  

Тайö кадö нуöдсьöны лыддьысян да гижан торъя урокъяс.  Велöдысь ышöдö челядьöс 

лыддьыны быдса кывъясöн мича горöн, колана ногöн да öдöн, лыддьöмторсö гöгöрвоöмöн.  

Лыддянтор гöгöрвоöмсö велöдчысьяс петкöдлöны логическöй ударениеöн да гöлöс 

вежлалöмöн, велöдчöны лыддьысьны ас кежын. Лыддьöмлöн öдыс вочасöн содö: во помын  

минутнас  25 кыв.    

Лыддьысян урокъяс вылын  челядь велöдчöны:  юалöмъяс отсöгöн да натöг висьтавны 

лыддьöм гижöдлысь сюрöссö;  текст серти лöсьöдны юалöмъяс, висьталантор йылысь 

лöсьöдны кывъя серпас, гöгöрвоны гижысьыслысь кывйöн ас нога вöдитчöмсö, эскöдана 

висьтавны лыддьöмтор йылысь. 

Медводдза классын лыддьысян урокъяс нуöдöм вылö дасьтöма «Öшкамöшка» небöг 

(Полякова Э.И.  Öшкамöшка.- Сыктывкар, Коми небöг лэдзанiн, 2001.)Челядьлы гортын 

лыддьöм вылö сiдзжö позьö вöзйыны  «Коми челядьлы антология» (Коми челядьлы 

антология: Медводдза небöг, Сыктывкар:ООО «Анбур»,2009. Коми челядьлы антология: 

Мöд небöг, Сыктывкар:ООО «Анбур»,2010). Сыысь öтдор челядь ас кежысь лыддьöны мичаа 

серпасалöм да гырысь шыпасöн печатайтöм небöгъясысь дженьыдик висьтъяс, кывбуръяс, 

мойдъяс, нöдкывъяс, сьыланкывъяс,  мойдкывъяс.  

Анбурбöрвывса кадколастö  нуöдсьöны коми кывйысь торъя урокъяс. Урокъяс вылын 

челядь водзö велöдчöны торйöдныгижöда сёрниысь сёрникузяяс да лыддьыны найöс 

лöсялана шуанногöн, гижны ыджыд шыпас сёрникузя заводитчигöн, пуктыны чут сёрникузя 

помын.  

Гижан урокъяс вылын челядь  водзö  велöдчöны колана ногöн  йитлыны кывъясын 

шыпасъяс, гижны шыпасъяссö да слогъяссö сувтлытöг, öткодь öдöн, лыддьыны-видлавны 

ассьыныс уджсö петкöдлöм серти. Торъя тетрадьö велöдчысьяс   видзöдöмöн гижöны кывъяс 

да сёрникузяяс; велöдчöны юрвежысь  гижны  дженьыдик  сёрникузяяс,    веськöдöны да 

гижöны местанас дзугöм  кывъяса сёрникузяяс; вуджöдöны рочысь комиö кывъяс да  

дженьыд сёрникуяясда гижöны, велöдысь отсöгöн лöсьöдöны да гижöны 3-4 сёрникузяа  

текст. 

Фонетика, грамматика, кывъяс гижанног  да сёрни сöвмöдöм 

2-4 классъясын  водзö сöвмö  велöдчысьяслöн  коми кыв система йылысь тöдöмлун 

(языкöвöй компененция). Посни классын коми гижöд кывйыс велöдсьö практическöя:  

челядь босьтöны медся колана тöдöмлунсö да кужöмлунсö.Грамматика понятиеясcö велöдан 
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подув вылас вочасöн сöвмö велöдчысьяслöн йитöда сёрни,  сёрнитан сямлуныс да кывйöн 

сёрниын вöдитчан кужöмлуныс. 

Уджтасö пырöны татшöм юкöнувъяс: 

- кыв понятиесöн тöдмöдан система: фонетика (коми гижöд кывлöн шыкуд) да орфоэпия 

(шуансям), графика (шыпаскуд), кывтэчас (морфемика) да кыв артмöм, морфология да 

синтаксис, кыввор (лексика) да фразеология;  понятиеясöн тöдмöдан система,  

- орфография (кывъяс гижанног) да пунктуация; 

- сёрни сöвмöдöм. 

Челядь тöдмасьöны  коми гижöд кыв  нормаясöн, фонетикаысь медшöрюöръясöн, 

шыясöн да на артманногöн,некымын кывсикасöн да налöн торъялöм петкöдчöмöн, сёрникузя 

сикасъясöн да на тэчасöн, пунктуация правилöясöн, кывъяс гижанногöн да орфограмма 

сикасъясöн 

Посни классъяслы уджтасыс артмöма вит ыджыд юкöнысь: «Сёрни. Текст», 

«Сёрникузя», «Шы да шыпас», «Кывсикасъяс», «Кывтэчас да кыв артмöм». Кывлысь 

вежöртасö гöгöвоöдöм да кыввор озырмöдöм вылын уджыс нуöдсьö быд урок вылын. 

Велöдан темаяссö сетöма сьöрсьöн-бöрсьöн, колана артын( систематичность да концентризм 

принцип серти). Быд классын кыв материалсö  сетöма öта–мöд вылас подулалöмöн датопыд 

йитöдын. Юкöнъяссö да темаяссö топыд йитöдын велöдöмыс  сетö велöдчысьялы позянлун  

гöгöрвоны чужан кывйыслысь системасö. 

2-4 классъясын велöдöм могысь вöзйöма татшöм темаяс: «Матын вежöртаса кывъяс», 

«Паныд вежöртаса кывъяс», «Кыв вежöртас», «Вуджöдан вежöртаса кывъяс», «Серпасалан 

кывъяс», «Öткодя юргысь кывъяс», «Зумыд кывтэчасъяс». Тайö  темаяссö велöдiгöн челядь 

тöдмасьöны сёрни  мичмöдан, серпасалан, лов кыпöдан  средствоясöн, казялöны коми 

кывлысь да сёрнилысь мичлунсö да сöстöмлунсö. Текстъяс вылын уджалiгöн найö казялöны, 

мöвп восьтöм могысь гижысьяслысь стöч да колана кывъяс бöрйöмсöкывъясыслысь уна 

ногöн петкöдчöмсö. 

      Кывсикас велöдан материалсö  сетöма сьöрсьöн–бöрсьöн, öта–мöд вылас 

мыджсьöмöн. Посни классъясын челядь тöдмасьöны татшöм кывсикасъясöн: эмакыв, 

кадакыв, кывберд, кывбöр, нимвежтас; велöдчöны торйöдны найöс öта-мöдсьыс. 

«Сёрникузя»  тема велöдiгöн   тöдмасьöны кывйитöдъясöн. 

     «Кывлöн тэчас» темакöд йитöдын  челядь тöдмасьöны öтвужъя кывъясöн, кыв 

артмöдан да кыв вежлалан суффиксъясöн. Тайö кужöмлуныс отсалас гöгöрвоöдны 

кывъяслысь вежöртассö, кывсикасъяс костын йитчöмсö, налысь артманногсö да 

вежласьöмсö, кывъяслысь гижанногсö. 



191 
 

Ичöт классъясын тöдчанаöн лоö «Сёрникузя» тема. Мöд классын челядь тöдмасьöны 

«кывтэчас» понятиеöн, гöгöрвоöдöны кывтэчасын сюрöса да йитчан кывъяс, вынсьöдöны 

сёрникузя йылысь тöдöмлунъяс, тöдмасьöны сёрникузя сикасъясöн. Мукöд темаяс велöдiгöн  

челядь торйöдöны сёрниысь сёрникузя, велöдчöны шуны да лыддьыны  колана ногöн, 

шуигöн пыдди пуктыны чут, юалан да горöдан пасъяс, чутiк.  

Нёльöд классын  челядь тöдмасьöны öтсяма юкöдъяса сёрникузяясöн, велöдчöны 

корсьны да лöсьöдны  тöдчанлун да юалöм серти öтсяма юкöдъясöн кывйитöдöн да 

кывйитöдъястöг сёрникузяяс, гижигöн öтсяма юкöдъяссö торйöдны  чутiкöн. Во помас  

челядь тöдмасьöны сложнöй сёрникузяясöн, велöдчöны торйöдны прöстöй сёрникузя 

сложнöйысь. 

      Коми кыв  урокъяс вылын  велöдысь нуöдö öттшöтш  öта-мöдыскöд йитчöм некымын 

сикас удж:  грамматикаысь  тöдöмлун  босьтöм,  гижанног да шуанног   кужöмлун  

сöвмöдöм,   челядьлысь кыввор озырмöдöм да йитöда сёрни  сöвмöдöм.  «Сёрни. Текст», 

«Сёрникузя», «Шы да шыпас», «Кывсикас», «Кывлöн  тэчас» темаяс велöдігöн челядь колана 

ногöн шуалöны шыяс да кывъяс,  мичаа  лыддьöны сёрникузяяс, пунктуация пасъяс да 

логическöй ударение пыдди пуктöмöн лыддьöны текстъяс,  правилöяс урчитöмöн лöсьöдöны 

сёрникузяяс да  уна сикас жанра  гижöдъяс, вежавидзöмöн сёрнитöны öта-мöдныскöд. 

      Чужан кыв велöдiгöн велöдысь  нуöдö уна сикас удж сы могысь, медым   

сöвмöдны челядьлысь мывкыдлунсö, вежöрсö да сюсьлунсö. Коми кыв урокъяс вылын 

небöгысь уджъяс  вöчигöн челядь  велöдчöны туявны фонетикаын да грамматикаын уна 

сикас петкöдчöмсö, гöгöрвоöдöны  кывъяслысь гижанногсö да подулалöны правилöясöн.    

Кывлысь гижанног да орфография правилöясöн тöдмасигöн челядьлöн сöвмöны  удж 

сикасъяс вöчан кужöмлунъяс. 

Велöдчысьяс вочасöн тöдмасьöны небöгын сетöм рубрика-пасъясöн, гöгöрвоöдöны быд 

уджлысь могсö да коланлунсö. Вочасöн   челядьлöн сöвмö  велöдчыны кужöмлуныс: 

велалöны  пуктыны ас водзас колана велöдчан могъяс да гöгöрвоны налысь коланлунсö, 

вöчны (планируйтны) да   донъявны ас вöчöм уджсö, быд удж вöчны сьöлöмсянь да венны   

паныдасьлысь сьöкыдлунъяс. 

Велöдысьлы колö кутны тöд вылын  коми кыв  велöдан  урокъяслысь татшöм 

аслыспöлöслун: 

1. Коми кывйысь уна сикас удж  вöчигöн  челядь босьтöны  «Уджтасын» индöм  

фонетикаысь, грамматикаысь  да гижанногысьтöдöмлун да  кужöмлун. 

2. Ичöт  классын босьтöм тöдöмлуныс да кужöмлуныс  лоас    витöд  классын  

грамматика да гижанног велöдöмлыподулöн. 
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3. «Кывсикасъяс» да «Сёрникузя» юкöнъяс  велöдігöн  öттшöтшколö нуöдны   текст  

йылысь тöдöмлун  вынсьöдан да йитöда  сёрни сöвмöдан  уджъяс. 

4. Коми кыв   урокъяс сетöны  позянлун  паськöдны  челядьлысь тöдöмлунъяссö  чужан  

му йылысь.  Кывйысь торъя темаяс велöдöмыс  топыда йитчöма   чужан мулысь  история да  

культура  туялöмкöд. 

5. Чужан кывйö  велöдан  урокъясыссетöны  позянлун  сöвмöдны челядьлысь   вежöрсö. 

6. Коми кыв урокъяс вылынколö нуöдны уна сикас йитчöм удж:  фонетикаысь, 

грамматикаысь да гижанногысь тöдöмлун сöвмöдöм да вынсьöдöм,  коми сёрни кывзöм да 

гöгöрвоöм,  йитöда сёрни  сöвмöдöм да  кыввор озырмöдöм,  колана ногöн  лыддьысян  да 

мичаа  гижан кужöмлун  вынсьöдöм. 

 Öнiя кадö  школа водзын шöр могыс – сöвмöдны  челядьлысь  чужан кывйöн сёрниын 

вöдитчан  позянлун йылысь тöдöмлун ( коммуникативнöй компетенция).  Тайö  могсö олöмö  

пöртöм могысь  уджатасö пыртöма «Сёрни сöвмöдöм» юкöн.      

     Быд классын  челядь велöдчöны кывзыны да гöгöрвоны  коми сёрни, мичаа да колана 

ногöн сёрнитны комиöн, лыддьысьны да гöгöрвоны лыддьöмторсö, а сiдзжö гижны 

орфография правилöясöн подулалöмöн. Гижтöм (вомгора) да гижöда сёрни сöвмöдöмыс 

сетас позянлун комиöн  колана ногöн восьтны быд мöвп. 

     «Шы да шыпас», «Кывсикас», «Кывлöн тэчас», «Сёрникузя» темаяс öти йитöдын 

велöдiгöн  челядь гöгöвоöдöны абстрактнöй грамматика понятиеяс. Понятиеяссö, кыв да 

сёрникузя артманногсö, орфография правилöяссö пыдiсяньджык  гöгöрвоны отсалöны уна 

сикас схемаяс-модельяс, таблицаяс, отсасян пасъяс.   Воысь воö челядь велалöны пыртны 

сёрниö грамматика терминъяс, вöдитчöны наöн коланаинын. Тадзи  сöвмö велöдчысьяслöн  

коми кыв система йылысь тöдöмлун (языкöвöй компетенция). 

     «Сёрни. Текст» юкöн  сетö ыджыд позянлун  мукöд темаяс велöдiгöн сöвмöдны  

челядьлысь йитöда сёрни. Текст серти уджъяс отсалöны ас кежысь дасьтыны уна сикас 

гижöд (текст-юöртöм, текст-серпас, текст-мöвпалöм), колана ногöн йитлыны текстын 

сёрникузяяс.  

     Грамматика темаяс велöдiгöн челядьлöн вочасöн  содö текст йылысь тöдöмлуныс: 

гижöда да гижтöм сёрни, öтка да морта-морта сёрни, художествоа да наука гижöд, тема, шöр 

мöвп, юрним , тэчас да мукöд. Текст признакъясöн  челядь мöдасны вöдитчыны коми кыв да 

лыддьысян урокъяс вылын сёрни сöвмöдан уджъяс котыртiгöн. 

Коми кыв урокъяс колö нуöдны челядьöс сöвмöдан-велöдан уна сикас методöн. 

Велöдысьлы уроксö колö нуöдны сiдзи, медым   уджъяс вöчöм бöрын челядь асьныс  

босьтiсны  выль тöдöмлун. Быд урок заводитны     уджалан могъяс  сувтöдöмсянь.  Могъяссö  
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олöмö пöртны отсалö   велöдан  темакöд  йитчöм   дидактическöй материал. Велöдысьлы 

колö тшöкыдджыка сувтöдны челядь водзын  проблемнöй юалöмъяс.  

Коми кыв велöдiгöн пуктынымог: велöдны öтув,котырöн да параöн (ёрта-ёрткöд)  

уджавны, котырöн вöчны таорчествоа уджъяс (сы лыдын проекта уджъяс). Котыра уджыс 

сöвмöдö челядьлысь öта-мöдыскöд сöгласöн уджалöм, öти кывйö воöдчöм, ёртлысь  

мöвпалöмсö пыдди пуктöм да сылысь уджсö донъялöм, öтув удж серти кывкöртöдавны 

кужöм. 

Коми кыв урок кежлö дасьтысигöн    велöдысьлы колö урчитны да пыдди пуктыны    

челядьлысь  сямсö да  кужöмлунсö, вöзйыны налы лöсялана творчествоа да вежöр сöвмöдан 

уджъяс.«Коми кыв»  небöгъясö  пыртöм  уджъяс сетöны позянлун  уджтасын  сетöм  

корöмъяс  серти сетны велöдчысьяслы колана тöдöмлун да кужöмлун. Вежöра да нырччысь 

челядьлы позьö бöрйыны да сетны сьöкыдджык удж сикасъяс да содтöд творчествоа уджъяс.  

       Асшöр уджъяс котыртігöн  велöдысьлы  колö велöдны челядьöс колана ногöн 

вöдитчыны  индöдъясöн да корöмъясöн.    «Коми кыв» велöдчан небöгъясын  рубрикаяс  

отсöгöн    кужны гöгöрвоöдны удж сикассö,  удж вöчан  могсö да ас кежысь вöчны    

уджъяссö. Небöг помын сетöм индöдъяс серти уджъясыс  сетöны  позянлун сьöрсьöн-

бöрсьöн да мöвпалöмöн вöчны грамматикаысь быд  удж.  

      Грамматика темаяс велöдiгöн велöдысьлы колö мöдпöвставны велöдöмторсö, 

выльнас тöдмасигöн косавлыны тöдса тема дорö да мыджсьыны сы вылö. Челядьлöн   

юрвежö кольö сiйö, мый гижöма тетрадьö, тöдчöдöма-визьнитöма коланасö, сетöма бур 

казьтылан пом (памятка) либö памятка.  

     Ичöт классъясын  нуöдсьöны велöдана да челядьлысь тöдöмлунсö донъялана 

диктантъяс: видзöдöмöн гижöм, кылана диктант, видзöдана диктант, юрвежöр серти гижöм, 

гöгöрвоöдана диктант, «Ачым донъяла уджöс» диктант, донъялан диктант да мукöд.        

Коми кыв урокъяс кындзи быть колö нуöдны сёрни сöвмöдан урокъяс. Челядь велöдчöны 

гижны изложение да сочинение. Велöдысь вочасöн тöдмöдö челядьöс сочинение дiнö 

корöмъясöн, велöдö дженьыда, стöча, тэрмасьтöг да гöгöрвоана  висьтавны ассьыныс 

мöвпъяссö мича, сöстöм коми кывъясöн.  

2-4  классъясын челядь  велöдчöны видлавны петкöдлöм серти да ас кежын гижöда 

уджъяс да индыны тырмытöмторъяс, бырöдны гижöда уджъясын велöдöм правилöяс вылö 

öшыбкаяс, гижöм текстын (сёрниын)  вежны унаысь паныдысьлысь öти и сiйö жö кывсö 

лöсялана кывъясöн, сёрниö пыртны медся лöсялана кывъяс да кывтэчасъяс. Гижан удж 

вöчигöн быд велöдчысь вермö  видзöдлыны кывйыслысь гижанногсö велöдчан  небöгысь 

либö кывкудйысь. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном (коми) языке 

Лыддьысян кужанлунъяс 

2 класс: 

Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, 

гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора 

лыддьöмлöн öдыс 25-30 кыв минутнас; во помын – гора лыддьöмлöн öдыс 35-40 кыв 

минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 50 кыв минутнас. 

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, шыяссö стöча шуöмöн лыддьöм; ас кежын 

лыддьысьны велöдчöм. 

Выразительнöя лыддьысьöм: гöлос чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн лыддьöм; 

персонажлысь, авторлысь сьöломкылöм петкöдлöмöн лыддьöм; торъя кыв, кывтэчас гöлöсöн 

тöдчöдöмöн лыддьöм; выразительнöя лыддьысьöмысь ордйысьöм котыртöм; кывпесанъяс 

стöча лыддьöм; рольясöн лыддьысьны велöдчöм. 

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: гижöдысь быд кыв, кывтэчас, серпаса кывлысь тöдчанлун 

гöгöрвоöм; кывкудйöн лыддьысигöн вöдитчöм; гижöд дорö сувтöдöм могъяс да юалöмъяс 

серти ас кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь сьöрсьöн-бöрсьöн мунанног гöгöрвоöм; 

персонаж вöчöмторъяслысь помкаяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд водзын сетöм отсасян 

текст да ним, шöр (ключевöй) кывъяс, серпас серти гижöд сюрöс ылысас висьталöм 

(антиципация); гижöдлы ним бöрйöм. 

3 класс: 

 Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, 

гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора 

лыддьмлöн öдыс 45-50 кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 60 кыв минутнас; во 

помас – гора лыддьöмлöн öдыс 55-60 кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 70 кыв 

минутнас. 

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь шуöмсö торкавтöг лыддьöм, 

препинание пасъяс да кывъяслысь вежöртас пыдди пуктöмöн лыддьöм, ас кежысь 

лыддьысьöм сöвмöдöм, öддзöдчöмöн да ньöжмöдчöмöн лыддьöм вежлалöм. 

Выразительнöя лыддьысьöм: мича лыддигöн водзын велöдöмторсö пыдди пуктöм (гöлöс 

чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн, сьöлöмкылöм петкöдлöмöн лыддьöм); гижöдлы лöсялана 

шуанног (интонация) бöрйöм; персонажъяслысь этш тöд вылын кутöмöн морта-морт серни 

лыддьöм; выразительноя лыддьöм кежлö дасьтысьны кужöм (лыддян мог висьталöм; 

шуанног, öд бöрйöм; костъяс пасйöм; шöр (ключевой) кывъяс тöдчöдöм, гижöд сюрöс серти 

аскылöм гöгöрвоöдöм); выразительнöя лыддьысян ордйысьöм нуöдöм; рольяс серти 

лыддьысьöм. 
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Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь гижöд сюрöс серти вежöртас казялöм, 

лыддьысигöн ас кежын кывкудйöн водитчöм; гижöд дорö сетöм уджъяс да юалöмъяс серти 

ас кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь мунанног, помкаяс вежöртöм; текст юкöнъяс 

костысь йитöдъяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд ним серти тема да шöр мöвп ылöсас 

висьталöм; гижöдъяссö тема да шöр мöвп, сьöлöмкылöмъяс серти торйöдöм, гижöд нимлысь 

веськыд да дзебöм вежöртас аддзöм. 

4 класс: 

Колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн 

лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора лыддьöмлöн öдыс 65-70 кыв минутнас; ас кежын 

лыддьöмлöн öдыс 80 кыв минутнас; во помас – гора лыддьöмлöн öдыс 75-80 кыв минутнас, 

ас кежын лыддьöмлöн öдыс 90 кыв минутнас. 

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь, кывтэчасъяслысь, 

серникузяяслысь, дзоньöн текстлысь вежöртассö гöгöрвоöмöн лыддьöм; тэрыба лыддьöм; ас 

кежын быд пöлöс текст лыддьöм; лыддигöн тöдтöм кывъяс ас кежысь казялöм ; кыв шуан 

нормаяс пыдди пуктöмöн лыддьöм. 

Выразительнöя лыддьысьöм: гижöд сюрöс серти шуанног бöрйöм, ас кежын 

выразительнöя лыддьысигöн тöдса уджъяс вылö мыджсьöм; выразительнöя лыддьысигöн 

гижöд дорö аскылöм петкöдлöм; выразительнöя лыддьöмлысь мог вежöртöм да висьталöм; 

выразительнöя лыддьöм донъялöм (ассьыс да мукöдлысь). 

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь вежöртас гижöд сюрöс серти либö кывкуд 

отсöгöн тöдмалöм, серпаса кывлысь тöдчанлунсö висьталöм; гижöд дорö сетöм уджъяс да 

юалöмъяс серти ас кежын уджалöм; гижöд ним, сюжет да тема, шöр мöвп костын йитöдъяс 

вежöртöм; гижöдöн чужтöм аскылöм висьталöм; гижöдысь веськыд да дзебöм вежöртас 

казялöм.  

 

 Текстöн да небöгöн уджавны кужанлунъяс. 

2 класс: 

велöдчыны гöгöрвоны, мый текст лыддьöм – сiйö гижыськöд «ертасьöм» (велöдысь 

отсöгöн лыддьöм гижöд серти юалöмъяс лöсьöдöм, гижöдын петкöдлöмторйысь кажитчанасö 

торйöдöм);  

текст сикас тöдмалöм (юöртана-повествовательнöй, мöвпалана-рассуждение, 

серпасалана-описательнöй;  

велöдана, сьöлöмкылöм петкöдлана, нюм чужтана, серамбана);  

велöдысь отсöгöн текстысь тема казялöм да шöр мöвп корсьöм;  

авторлысь персонаж, лоöмтор дорö аскылöм (отношение) тöдмалöм;  
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велöдысь отсöгöн висьталысьöс (висьталысь-авторöс, висьталысь-персонажöс) казялöм;  

персонажöс донъялöм;  

текст юкöнъяслы да иллюстрацияяслы ним пуктöм;  

иллюстрациялы текстысь лöсялана юкöн бöрйöм;  

текстысь юкöнъяс тöрйöдöм, быд юкöнлысь шöр мöвп тöдчöдöм, быд юкöнлы ним сетöм 

да план лöсьöдöм;  

иллюстрация отсöгöн план дасьтöм;  

план серти сюрöссö висьталöм;  

колявтöг (подробнöя), бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн текст 

висьталöм;  

кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм;  

кывбур, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм;  

гижöд, небöг, гижысь ним висьталöм;  

кыш, ним да иллюстрация серти небöгын нырвизялöм (ориентируйтчöм);  

небöгысь титульнöй лист да юриндалысь торйöдöм;  

лыддьöм гижöдлы небöг кыш серпас лöсьöдöм. 

3 класс: 

лыддьöм гижöд серти юалöмъяс пуктöм;  

гижöдöн чужтöм сьöлöмкылöмъяс, мöвпъяс йылысь ас кывйöн висьталöм;  

текст сикасъяс тöрйöдöм;  

сьöлöмкылöм серти текстъяс торйöдöм;  

текстысь тема тöдмалöм да шöр мöвп корсьöм;  

авторлысь лоöмтор да персонаж дорö аскылöм донъялöм;  

авторъяслысь аскылöм орччöдöм;  

висьталысь-авторöс, висьталысь-персонажöс текстысь аддзöм;  

персонаж йылысь висьталöм;  

текстысь юкöнъяс торйöдöм, текст юкöнъяслы тема либо шöр мöвп серти, либо цитатаöн 

ним пуктöм;  

челядьöн либö велöдысьöн торйöдöм юкöнъяс серти план лöсьöдöм;  

план серти либо ас кежын текст сюрöс висьталöм;  

текстысь заводитчöм, шöр юкöн, пом торйöдöм;  

колявтöг, бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм;  

кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм;  

кывбур, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм;  

велöдчан небöгысь тема серти откöдь гижöдъяс торйöдöм;  
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воча кыв сетiгöн текстысь колана кывъяс вайöдöм;  

юриндалысь серти небöгысь гижöд корсьöм;  

велöдысьöн сетöм тема серти ас кежын небöгъяс, гижöдъяс лыддьыны бöрйöм;  

гижысьлысь гижöд да небöг ним колана ногöн висьталöм;  

челядьлы сиöм журналлысь да газетлысь ним висьталöм.  

4 класс: 

гижысьлысь удж доъялöм (гижöд ним да сикасъяс, персонажъясöс висьталöм, 

кажитчанаторсö тöдчöдöм), гижыськöд лыддьöм гижöд серти заочнöй интервью нуöдöм, 

радейтана гижысь да гижöд йылысь висьталöм;  

текст сикасъяс орччöдöм;  

гижöд артмöданторъяс казялöм (персонаж, лоöмтор, шöр кывъяс, серпаса кывъяс);  

сьöлöмкылöмъяссö текстъясысь орччöдöм;  

тема да шöр мöвп висьталöм;  

авторлысь да лыддьысьысьлысь аскылöм торйöдöм да орччöдöм;  

висьталысь серти текстъяс орччöдöм;  

сюжет йылысь висьталiгöн лоöмторъяс да налысь ин серпасалöм вылö мыджсьöм;  

персонаж йылысь висьталiгöн сылöн вöчöмторъяс, портрет, сёрни серпасалöм вылö 

мыджсьöм;  

тема либо шöр мöвп серти, цитатаöн, гижöд тэчасноглысь план лöсьöдöм;  

колявтöг, дженьыда, бöрйысьöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм;  

висьталöмысь-повествованиеысь морта-морт серни, морта-морт серниысь висьталöм-

повествование лöсьöдöм;  

кывйöн серпас, «ловъя серпас» лöсьöдöм;  

кывбурысь, мойдысь да висьтысь юкöнъяс велöдöм;  

воча кыв сетiгöн текстысь колана кывъяс вайöдöм;  

велöдчан небöгысь öти авторлысь гижöдъяс, тема да жанр сети öткодь гижöдъяс аддзöм;  

лыддьöм гижöдлы аннотация лöсьöдöм, лыддьöм небöгысь аннотация корсьöм;  

колана тема да жанр серти ас кежын небöгъяс бöрйöм;  

небöгын да небöгъясын кыш, ним, титульнöй лист, иллюстрацияяс, юриндалысь, 

аннотация серти нырвизялöм (ориентируйтчöм);  

журналын да газетаын йöзöдöм гижöдъяслысь ним висьталöм. 

 

 Литературоведение подув вылын текст видлалан удж. 

 Художествоа гижöд лыддиг-видлалiгöн литературоведениеысь тöдмалантор  

2 класс: 



198 
 

Фольклор, йöзстса творчество. Йöзкостса да гижöда (литературнöй) произведение. 

Тема да шöр мовп; ловру (гажа, жугыль, мыла, гажтöм, зумыш, долыд, кыпыд, югыд). 

Тэчасног: вöчöмтор, лоöмтор, сюжет; збыль да шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор; 

серамбана лоöмтор; заводитчöм, лоöмторлöн сöвмöм, пом. 

Персонаж: шöр герой, персонажъяс; персонажлöн вöчöмторъяс, налöн помкаяс; портрет; 

збыль, шензьöдана, серамбана персонаж; морта-морт серни. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм; мöдпöвсталан кывъяс; паныд 

сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; 

кывбур да проза нога серни; персонажлöн да висьталысьлöн кывъяс, персонажлысь да 

авторлысь мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяс (нимкодясьöм, кыпыдлун, полöм, лöгалöм, шудлун, 

гажтöмчöм, шоглун, мелiлун) петкöдлан кывъяс, вöчöмторъяс, портрет, вöр-ва, ин 

серпасалан кывъяс. 

Жанръяс: челядь фольклор (лелькуйтчанкыв, шыöдчанкыв, чуксасянкыв, пемöсъяс 

йылысь да потандорса сьыланкыв, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, кывпесан); шусьöг, 

нöдкыв, примета; йöзкостса мойд (мойдын заводитчöм, пом, шензьöданаторъяс, 

куимпöвсталöм; «гöгрöс» мойд, сьылöмöн мойд, пемöсъяс йылысь мойд, шензьöдана мойд), 

гижöда (литературнöй) мойд, мойд-пьеса (сцена вылын ворсана гижöд), мойд-небылича; 

басня (басняын тэчас: заводитчöм, лоöмтор петкöдлöм, велöдöм); висьт, йöзкостса висьт-

теш, художествоа да художествоа-познавательнöй висьт, тöдöмлун сетан висьт, ас олöм 

йылысь висьт, кывбур, Шмонь, серам. Серамбана гижöдын кывйöн ворсöм. 

Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; гижöд ним, небöг ним; гижысь-гижöд-

тема, гижысь-небöг-тема, гижысь-жанр. 

3 класс: 

Фольклор, йöзкостса творчество. Йöзкостса да гижöда произведение. 

Тема да шöр мöвп, ловру. 

Тэчасног: лоöмтор (сюжет), лоöмторъяслöн öта - мöд бöрся мунöм да öта - мöд костын 

помкаясöн йитчöм; шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор, серамбана лоöмтор; заводитчöм, 

лоöмторлöн сöвмöм, пом. 

Персонаж: шöр герой да мукöд персонаж костын йитöд, персонаж вöчöмторъяслöн 

помкаяс; персонажлöн мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс, портрет, серни; збыль, шензьöдана, 

серамбана персонаж; морта-морт серни. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 

мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 

кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; кывбур да проза нога серни; персонажлöн да 

висьталысьлöн кыв; портрет, лоöмтор ин, вöр-ва, сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс. 
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Жанръяс: челядь фольклор, йöзкостса сьыланкыв, бöрдöдчанкыв, баллада; шусьöг, 

нöдкыв, примета; йöзкостса да гижöда мойд (пемöсъяс йылысь, шензьöдана, бытöвöй), мойд-

пьеса (диалöгöн тэчöм гижöд); басня (серамбана подув, донъялана кыв, аллегория); висьт, 

йöзкостса висьт (миф, легенда, предание), художествоа-познавательнöй висьт, тöдöмлун 

сетан висьт, ас олöм йылысь висьт, важ олöм йылысь висьт; повесть; кывбур (шуанног, 

кывбур визь (строка), строфа). 

Шмонь, серам. Шмонь, серам отсогöн авторöн персонажöс донъялöм. 

Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; висьтын да кывбурын висьталысь, 

висьталысьлöн персонаж дорö аскылöм (отношение). Гижысьöн ас олöмысь лоöмторъяс, 

вöвлöмторъяс юöртöм. Тема – гижысь – гижöд (небöг); тема – гижысьяс – гижöдъяс 

(небöгъяс). Жанр – гижысьяс – гижöдъяс. Жанр – небöг. 

4 класс: 

Фольклор, литература. Йöзкостса да гижöда произведение. 

Тема да шöр мöвп, ловру. 

Тэчасног: лоöмтор (сюжет); сюжетын заводитчöм, шöр юкöн, пом; лоöмторъяслöн 

йитчанног; лоöмтор сикасъяс; лоöмторъяслöн кад да ин. 

Персонаж: герой (характер), вöчöмторлöн помкаяс; портрет, серни; персонаж сикасъяс; 

персонажъяс костын йитöд. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 

мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 

кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; серни сикас; лоöмтор ин, портрет, вöр-ва, 

сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс. 

Жанръяс: челядь фольклор; шусьöг, нöдкыв, примета, сьыланкыв, баллада, миф, 

предание, легенда; мойд (шензьöданаторъяс петкöдлöм, куимпöвсталöм, заводитчöм да пом, 

зумыд мичкывъяс); мойд – повесть, мойд – пьеса; пьеса (сцена вылын ворсан гижöд, 

ворсысьясöс индöм, морта-морт серни); басня (персожасöс да лоöмтор петкöдлöм, велöдöм, 

сералöм, аллегория); висьт (персонажöс да лоöмтор петкöдлöм, висьталысьлöн аскылöм), 

художествоа, художествоа–познавательнöй (збыль тöдöмлун сетан, серпаса кыв), тöдöмлун 

сетан висьт (стöч юöр сетан, кывкöрталан), ас олöм да важ олöм йылысь висьт; повесть, важ 

олöм йылысь повесть; кывбур (сьöлöмкылöм петкöдлöм, рифма, строка, строфа).  

Шмонь, серам: гижöдын шмонь да серам артмöданторъяс (персонаж, вöчöмтор, лоöмтор, 

кыв).  

Автор: висьталысь, висьталысь – автор, висьталысь – персонаж; авторöн донъялöм. 

Гижысьяс – гижöдъяс (небöгъяс), темаяс – гижысь (гижысьяс) – небöгъяс, тема – жанр. 

 



200 
 

 Литературоведение подув вылын текст видлалан удж. 

2 класс: 

Велöдысь отсöгöн текстысь видлалö:серпаса кыв, шыалöм, рифмасö;автор да персонаж 

кывсö; лоöмтор, персонажöс, вор-ва, сьöлöмкылöм петкöдлан кывъяссö; авторлысь 

аскылöмсö; казялö сюжетысь лоöмторъяссö, персонажлысь вöчöмторъяссö, портретсö; бöрйö 

шöр геройöс, донъялö сылысь бурсö да омöльсö; петкöдлö персонажъяс дорö аскылöмсö; 

орччöдö мойдысь да висьтысь, висьтъясысь персонажъясöс; тöдмалö жанръяслысь 

аслыспöлöсторъяссö (признакъяссö); висьталö фольклор да литература жанръяс(челядь 

фольклорысь, мойд, висьт, кывбур); торйöдö да орччöдö йöзкостса да гижöда 

произведениеяс; тöдмалö серамбана гижöд; висьталö мойд, висьт, кывбур гижысьясöс. 

3 класс: 

Видлалö: персонаж оласног да лоöмторлысь тема да шöр мöвп петкöдлöмын да серпаса 

кывлысь ловру гöгöрвоöдöмын тöдчанлунсö; кывбурысь выразительнöй средствояссö 

(шыалöм, логическöй ударение, öд, костъяс, рифма); авторлысь персонаж дорö аскылöм, 

авторöн персонажöс донъялöмсо; лоöмтор, персонажлысь портрет, вöр-ва серпасалöмсо; 

персонажлысь характерсö; жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; сюжет йылысь сернитiгöн 

висьталö колявтöг лоöмторъяссö, лоöмтор кад да ин йылысь; донъялö персонажöс вöчöмтор, 

портрет, серни серти; гöгöрвоöдö некымын персонаж пиысь шöр геройöс бöрйöмсö; орччöдö 

персонажъяслысь портрет, мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяссö; висьталö фольклор да литература 

жанръяс; орччöдö гижöдъяссö жанр серти, йöзкостса да гижöда произведениеясысь 

персонаж, сюжет, кывсö; корсьö серамбана гижöдысь серам артмöданторъяссö; петкöдлö 

гижöдъяс дорö аскылöмсö; торйöдö гижöдъяссö, гижысьяссö тема да жанр серти; висьталö 

öти авторлысь гижöдъяссö жанр серти. 

4 класс: 

Видлалö: гижöд артмöданторъяслысь тема да шöр мöвп, аллегория мовп, ловру 

петкöдлöмын тöдчанлунсö; образъяс серпасалан кывлысь тöдчанлунсö; авторлысь да 

персонажлысь аскылöм петкöдлан кывсöо; висьталö дженьыда (1 – 2 серникузяöн) сюжет да 

сюжетлысь вежöртассö; торйöдö текстысь висьталöм-повествование, серпасалöм-описание, 

геройяслысь серни, шöр да второстепеннöй персонажъясöс; донъялö шöр персонажöс мукöд 

персонажъяскöд йитöдын, вöчöмторъяс, портрет, серни серти; гöгöрвоöдö серпаса кывлысь, 

шыалöм да рифмалысь, портрет, пейзаж да интерьерлысь текстын тöдчанлунсö, авторöн 

донъялöмсö; висьталö жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; лыддьöдлö произведениеяслысь 

жанръяссö, авторъяслысь тема да жанр серти гижодъяссö; орччöдö гижöдъяссö сикас 

(йöзкостса да гижöда), жанр, лоöмторъяс, персонажъяс да кыв серти, висьталысьяслысь 

персонажъяс дорö аскылöмсö; тöдмалö серамбана гижöдъясысь серам артмöданторъяс да 
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авторöн донъялöмын налысь тöдчанлун; донъялö герой да гижöд, гижысь дорö аскылöмсö; 

висьталö гижысьлысь радейтана тема да жанр. 

 

 Велöдчысьяслысь творчество сöвмöдöм. 

2 класс: эпос нога гижöдъясысь лоöмторъяс кывйöн серпасалöм; видлöг серти мичкыв, 

орччöдöм, йöзкодялöм лöсьöдöм; текстлысь пом нюжöдöмöн, висьталысьöс, кад да ин 

вежöмöн висьталöм; лыддьöм гижöдъясысь геройöс, эмтор, вöр-ва рöмöн серпасалöм; 

кывбурлы лöсялана шылад бöрйöм; неыджыд текст либо текстысь юкöн инсценируйтöм; 

«ловъя серпас» петкöдлöм; гижысь йылысь ас кывйöн висьталöм; рольяс серти лыддьöм; 

нöдкыв, кывпесан, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, дженьыд мойд ас кежысь видлöг серти 

лöсьöдöм; лыддьöм гижöд серти неыджыд юöртöм - висьт лöсьöдöм (видлöг: «Менам грезд», 

«Иннимъяс» (Туй, ю, вор нимъяс), («Парма козинъяс»); лыддьöм гижöд серти öтвылысь либо 

ас кежын диафильм лöсьöдöм-дасьтöм; ордйысьöмъясö пырöдчöм (видлöг: «Медбур 

лыддьысьысь», «Фольклор произведение медбура тöдысь», «Кывпесан медбура лöсьöдысь»); 

урок-мойд, урок-рытпук, урок-ордйысьöм, урок-ворсöм велöдысь отсöгöн дасьтöм да 

нуöдöм. 

3 класс: лоöмторъяса да вöр-ва серпаса текстысь юкöнъяс кывйöн серпасалöм; ас ногöн 

мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв лöсьöдöм отсöгöн неыджыд серпас дасьтöм 

(видлöг: «Кыдзи серпасала асыв», «Кыдзи серпасала тöв», «Кыдзи серпасала ю»); текстысь 

юкöнъяс рöмъясöн серпасалöм, кывбурлы лöсялана шылад бöрйом; висьтысь водзсö да 

помсö, висьталысьöс, ин да кад вежöмöн висьталöм; гижöдö содтöд лоöмтор, серпас 

пыртöмöн висьталöм; вöзйöм заводитчöм серти мойд, висьт водзö ас ногöн висьталöм; 

геройлысь портрет ас ногöн серпасалöм; рольяс сертьи лыддьöм; «ловъя» серпас, 

инсценирование петкöдлöм, мизансценирование дасьтöм, диафильм лöсьöдöм; быд пöлöс 

ордйысьöмö пырöдчöм; видлöг либö шусьöг серти мойд, висьт, кывбур да висьт-басня ас 

кежын лöсьöдöм; сетöм тема серти неыджыд сочинение дасьтöм да гижöм; гижöд лыддьöм 

бöрын гижысь йылысь юöртöм-висьталöм. 

4 класс: текст тыр-бура видлалöм-велöдöм могысь ичöт школаын вöдитчан став пöлöс 

творческöй уджсö вöчны кужöм; гижöдлысь аслыспöлöслунсö тöд вылö босьтöмöн 

творческöй уджъяс пиысь коланаяссö бöрйыны кужöм; ордййсьöмъясын водзмöстчöм; 

лыддьöм гижöдъяс серти торъя сикаса сочинениеяс (юöртана, серпаса, донъялана) гижöм.». 

Содержание учебного предмета «Родной язык (коми)» 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие и понимание звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной 
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информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения 

для эффективного решения коммуникативных задач. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.д.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение на доступные детям темы).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил и 

определений. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Написание букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

орфографических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Различие письменной и устной 

речи. Различение предложения и текста. Списывание текста, усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Написание под диктовку текста в 

соответствии с изученными нормами правописания. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). Создание небольших текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике. 

Обучение грамоте 

 

Фонетика и графика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, буквы, которые их 

обозначают. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, которые различаются одним или 

несколькими звуками (шыр-мыр, гыр-кыр). Различение согласных твёрдых и мягких. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Звукобуквенный анализ слов. Слогообразующая роль гласных.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью 

букв е,ё,ю,я,и,ь. Знакомство с алфавитом. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Механизм чтения открытого слога. 

Слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ученика. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное 

чтение коротких текстов и стихотворений. Орфографическое и орфоэпическое чтение слов 

(без терминов). Проговаривание (орфографическое чтение) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 

навыка. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами и знака переноса. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и небольших предложений. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания слов, предложений и текста.  

 

Слово. Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. 

Представление о слове как имени вещи, предмете (ноп, коз); о слове как имени собственном 

(Буско). Различение слов, обозначающих живые существа (рака, мазi) и неодушевленные 

предметы (гудöк, тшак). Активное введение в речь слов, обозначающих предметы 

окружающего мира, действия людей и животных. Наблюдение над значением слова. Слова с 

близким и противоположным значением. Многозначные слова и омонимы (без термина). 

Пропедевтика грамматических понятий: слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

Предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Оформление предложений на письме. Предложения с различной 

интонацией. Использование послелога (без термина) для связи слов в предложении. 

Определение количества предложений в тексте. 

 

Орфография. Раздельное написание слов. Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных.  Перенос слов по слогам. Знаки препинания в конце 

предложения. 
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Развитие речи. Понимание темы и заголовка текста. Определение соответствия 

содержания текста его заголовку. Ответы на вопросы по тексту. Деление текста на части, 

озаглавливание каждой части. Выделение в тексте опорных слов. 

Пересказывание (воспроизводение) текста по опорным словам, с опорой на вопросы 

учителя. Составление высказывания по опорным вопросам. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок. Устное описание 

своих наблюдений. 

Участие в учебном диалоге, оценивание процесса и результата решения 

коммуникативной задачи. Составление диалога на заданные темы и ситуации. 

 

Систематический курс коми языка 

Фонетика и орфоэпия. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твёрдых, парных и непарных. Деление слов 

на слоги. Словесное ударение. Отличие коми ударения от русского. Восприятие на слух и 

правильное произношение слов. 

Различие в произношении звуков речи в коми и русском языках: произношение звонких 

парных согласных в абсолютном конце слова (гоб), глухих и звонких парных согласных 

внутри слова перед глухими и звонкими согласными (лавка). 

Отличия в фонетической системе коми и русского языков: звуки [тш],[дж],[дз], [ö] (тшак, 

джыдж, дзодзöг, вöв); особенности звуков коми языка [с’], [з’], [т’], [д’]; передача русских звуков 

[ф],[х],[ц],[щ] при заимствованиях в коме языке звуками [п], [к], [ч], [шш], [тш] (партук, сакар, 

кольча, яшшик, тшöка). Фонетический разбор слова. 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение твёрдости-мягкости согласных звуков 

на письме. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

 Коми алфавит, правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Отличия коми алфавита от 

русского. Использование небуквенных графических средств, употребление пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слова в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

 

Лексика. Слово и его значение, понимание слова как единства звучания и значения. 

Словарное богатство коми языка. Слова однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы, 

наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Прямое и переносное значение 
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слова. Использование словарей коми языка. Употребление в речи устойчивых выражений 

(фразеологизмов).  

 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, словоизменительных и 

словообразовательных суффиксов). Значения суффиксов (простейшие примеры), 

образование однокоренных слов. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Разбор слов по составу. 

 

Части речи.  

Имя существительное, значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы кто? и что?  Изменение существительных по числам 

и падежам. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление в речи. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение, общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол, значение и употребление в речи. Изменение глагола по временам,  лицам и 

числам. Неопределенная форма глагола. Морфологический разбор глагола. 

Послелоги. Знакомство с наиболее употребительными послелогами. Функция 

послелогов. 

Союзы и, да, а, но. Их роль в речи. 

 

Предложение. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные). Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Простое 

распространенное и нераспространенное предложения. Однородные члены предложения, 

использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение 

и употребление в речи простых и сложных предложений. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Запятая в предложениях с 

однородными членами. 

 

Орфография. Формирование орфографической зоркости. Передача звучащей речи 

буквами коми алфавита. Обозначение мягкости согласных ь и и, а также йотированными 

е,ё,я,ю. Обозначение твёрдости парных согласных д,з,л,н,с,т буквами э, і. Правописание 
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разделительного ъ,ь. Употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных. Правописание сложных существительных с собирательным значением (ай -

мам, эня-ныла, рыт-асыв). Сложные существительные с компонентов, когда один из них 

не встречается в современном коми языке (дозмук), с компонентами, которые образуют 

существительное с новым значением (турипув, кöчвöнь). Заимствованные 

существительные, оканчивающиеся на р (в русском: букварь, в коми: буквар). 

Правописание существительных и местоимений с послелогами. 

Правописание прилагательных с частицей мед (медмича), послелогом кодь 

(лöзкодь), суффиксом -иник- (томиник, сьöдіник). Правописание сложных 

прилагательных, обозначающих цвет и оттенки цветов (югыдгöрд, кельыдлöз), высокую 

степень качества (бурысь-бур). 

Правописание глаголов с буквами -дч-,-тч-,-чч- (велöдчыны, кольччыны), с буквой й 

в корне слова (кайис), с отрицательными частицами ог, он, оз, эг, эн, эз (ог мун, эз лок). 

Правописание парных глаголов через дефис (тёпкö-виялö).  

Разные способы проверки написания слов: изменение формы слова, использование 

орфографического словаря. 

 

Текст. Развитие речи. 

Язык как средство общения. Формы речи: устная, письменная; диалог, монолог. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умениями 

ведения разговора. 

Речь и её значение в жизни. Наблюдение за особенностями устной и письменной речи. 

Текст и предложение как основные единицы речи. Текст как структурная единица. 

Признаки текста. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Тема текста. Определение темы текста. Основная мысль текста. Определение основной 

мысли в текстах, где она прямо автором не сформулирована. Развитие умения находить в 

тексте главную мысль, соотносить её с заглавием, самостоятельно выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных.  

Заголовок. Роль заголовка. Озаглавливание текстов. Выбор более точного заголовка. 

Опорные слова. Вычленение опорных слов в тексте. Роль заголовка в определении темы, 

основной мысли и содержания текста. 

Структура текста. Начало, основная часть и концовка. Деление текста на логически 

законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста сюжетного характера. 
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Последовательность и связь структурных частей текста. Абзац, красная строка. Наблюдение 

за построением текстов, связью частей и предложений в них. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Стили речи: разговорный и художественный. Учебно-деловая речь: устные ответы 

учащихся в связи с изучаемыми теоретическими сведениями на разных уроках. 

Речевая этика. Выражение благодарности. Использование слов при знакомстве и 

приветствии. Знакомство с жанрами письма и поздравления, устное и письменное 

поздравление. Развитие умения в составлении текста письма, поздравительной открытки 

родным и знакомым. Создание в процессе общения текстов с использованием 

общеупотребительных форм речевого этикета. 

Создание текстов разных жанров: загадка, считалка, поздравление, объявление, 

приглашение, потешка, небылица, сказка. Тексты разных типов: повествовательный текст 

(невыдуманный рассказ; выдуманный рассказ по данной теме, ситуации, сюжетной картине 

и опррным словам); описательный текст на основе наблюдения, текст-рассуждение по 

данной теме. 

Знакомство с основными видами изложений: изложение подробное, выборочное, 

творческое изложение с элементами сочинения и краткое (сжатое). 

2.2.2.5.  Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, 

ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
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множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно  функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.2.6. Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Информатика. 

Знакомство с информатикой. 

Введение в курс «Информатики». Техника безопасности в кабинете информатики. 

Действия с информацией. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Искусственные и 

естественные источники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Работа со словарем. Сбор информации. Представление информации. Кодирование 

информации. Декодирование информации. Хранение информации. Обработка информации.  

Работа со словарем.  

Объект и его характеристика. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства объекта. 

Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объекта. Действия объекта. 

Отношения между объектами.  

Информационный объект и компьютер. 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный 

документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображение и графический редактор. Схема 

и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы.  

2.2.2.8. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
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Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.10. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно  прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно  прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
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художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно  прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно  прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно  прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно  творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно  прикладной и 

художественно  конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 



224 
 

2.2.2.11. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
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аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение 

в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
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произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-

реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
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Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  
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Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
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Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 
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природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских 

групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 

их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 
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Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям. 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 
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Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 

«солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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2.2.2.12. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

2.2.2.13. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
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движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития направлена на организацию 

нравственного уклада жизни учащихся уровня начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» пст. Визиндор, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа учитывает культурно-исторические, этнические особенности Республики 

Коми, контингент (запросы семей), конкретизирует задачи, ценности, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, 

организациями, реализующими программы дополнительного образования, общественными 

организациями. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания, стремления к нравственному совершенствованию и универсальной 

духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных, базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения национальному языку и культуре Коми Республики; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство учащегося с  культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

В области формирования этническо-культурного воспитания: 

развитие информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и опытно- 

деятельностного компонентов этнокультурной воспитанности; 
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гармонизация личности через развитие творческих способностей и духовного воспитания 

на основе традиций народа коми; 

изучение истории и культуры коми края; 

воспитание детей через народную и традиционную культуру коми. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип амплификации. Признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Учащийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, 

в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 
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Содержанием такого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад жизни учащихся 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе воспитательных идеалов и базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни России, Республики Коми, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 
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Основные направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их основное содержание, ценностные основы, 

планируемые результаты воспитания, виды деятельности, формы занятий с 

учащимися 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Визиндор осуществляется по следующим 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Республики Коми; 

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 коми языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

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

России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Коми; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

любовь к школе, своему селу, народу, России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки. 

Ценности: 

Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 
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Виды деятельности Воспитательные мероприятия. Формы 

проведения 

• Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом 

Республики Коми, гербом Сысольского 

района. 

 

• Ознакомление с историей и культурой 

Республики Коми, народным 

творчеством, этнокультурными  

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

 

• Участие в проектах, 

направленных на изучение истории 

своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки окружающего мира. 

Внеурочная деятельность 

3-4 кл.- кл.час «Государственная символика 

России». 2-4 кл. – организация классного 

самоуправления. 

3-4 кл. - классный час «Символика школы, 

класса». 

1-4 кл. – кл. часы на тему «Обычаи и традиции 

народов мира». 

1-4 кл. - мероприятия, посвященные дню 

родного языка. 

1-4 кл.- выставки рисунков о Коми крае. Героях 

коми эпоса, творческих работ учащихся по 

декоративно прикладному искусству. 

1-4 кл. – организация экскурсий по поселку, 

Сысольскому району.  

2-4 кл. - сюжетно-ролевые игры «Выборы 

командира класса». 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. - участие в районных и сельских акциях, 

конкурсах, играх (по плану Дома культуры пст. 

Визиндор). 

• Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

 

• Участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых  игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

• Участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны. 

 

 

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки окружающего мира, литературного 

чтения. 

4 кл. - ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. – просмотр и обсуждение художественных, 

документальных фильмов о героических 

страницах истории России. 

1-4 кл. - книжные выставки, посвященные 

героическим страницам истории. 

1-4 кл. - цикл классных часов «Уроки мужества», 

«Уроки добра», «Библиотечные уроки». 

1-4 кл. –детьми войны. 

1-4 кл. – акции «Подарок ветерану» 

1-4 кл.- мероприятия, конкурсы, посвященные 

праздничным, памятным датам. 

1-4 кл. – военно-патриотическая игра «Зарничка». 

1-4 кл. – смотр строя и песни. 

1-4 кл. – конкурс патриотической песни. 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. – участие в муниципальных и поселковых 

мероприятиях, посвященных памятным датам.  

1-4 кл. - акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

• Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных 

 Урочная деятельность 

1-4 кл. - уроки окружающего мира, музыки, ИЗО, 

технологии, литературного чтения. 
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 1-4 кл. - праздничные концерты к 8 марта, 

Дню матери. 1-4 кл. - митинг, посвященный Дню 

Победы. Встречи с ветеранами. 

1-4 кл. – 1 сентября - праздник «День 

знаний». 

1-4 кл. - 3 сентября – митинг, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. День 

памяти трагедии в Беслане (акции, классные 

часы). 

1-4 кл. – 5 октября. Праздник, посвященный 

Дню учителя (День самоуправления, праздничный 

концерт).  

1-4 кл. - 20 ноября – мероприятия, 

посвященные Всемирному дню прав ребёнка. 

Беседы, игры, викторины. 

1-4 кл. ноябрь – мероприятия, посвященные 

Дню матери, концерт, классные вечера, выставки 

рисунков, фотографий. 

1-4 кл. - 9 декабря - День героя Отечества. 

Классные часы. 

1-4 кл. – февраль - мероприятия, 

посвященные Дню защитника отечества. 

Классные часы, игры, конкурсы. Внешкольная 

деятельность 

Участие в муниципальных и сельских 

мероприятиях, акциях, посвященных памятным 

датам (по плану управления образования, Дома 

культуры пст. Визиндор). 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - уроки окружающего мира. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- беседы с инспекторами ОПДН, 

ГИБДД, организация и проведение совместных 

акций, конкурсов, мероприятий. 

1-4 кл. – волонтерское движение, участие в 

социальных акциях. 

1-4 . – встречи с волонтерами и активистами 

школы 

Внешкольная деятельность 

1-4кл. - участие в муниципальных и 

поселковых социальных проектах и акциях. 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

Урочная деятельность 

1-4 кл.- уроки окружающего мира, 

литературного чтения, ИЗО, музыки, коми языка. 

4 кл. - ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

Организация и проведение национально-

культурных праздников. 

праздников. Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- цикл классных часов «Уроки Мужества» 

1-4 кл. – мероприятия, посвященные Дню родного 

языка (февраль). 
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1-4 кл. - кл. час «Толерантность. В дружбе со 

всеми народами». 

1-4 кл. - встречи с поэтами и писателями 

Республики Коми.  

1-4 кл. – игра по станциям «По коми 

сказкам». 2-3 кл. – спортивные игры «Охотничьи 

забавы». 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. - празднование масленицы. 

1-4 кл. - участие в районных и поселковых 

бмероприятиях акциях, играх, конкурсах, 

посвященных памятным датам (по плану 

управления образования, Дома культуры пст. 

Визиндор). 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Внеурочная деятельность 

Встречи с выпускниками, служившими в 

вооруженных силах российской армии. 

Акции «Письмо солдату», «Посылка солдату». 

 

Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Содержание: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в школе, 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 этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

Ценности: 

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

Планируемые результаты: 
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начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия. Формы 

проведения 

• Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, удожественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России. 

Учебная деятельность 

1-4 кл. Уроки литературного чтения, окружающего 

мира, ИЗО, музыки. 

4 кл. - ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Цикл классных часов «Основы этической 

культуры». 

1-4 кл. - Литературный вечер, посвященный 

творчеству В. Савина.  

1-4 кл. - «Уроки доброты» (предполагают встречи 

интересными людьми). 

1-4 кл. – Циклы классных часов «Герои России». 1-

4 кл. – Библиотечные уроки. 

1-4 кл. – виртуальные экскурсии по городам, селам 

России, республики Коми. 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл.- Участие в конкурсах различных уровней. 

1-4 кл. – участие в творческих концертах, 

спектаклях, праздниках на уровне поселка, района, 

республики. 

• Посильное участие в делах 

• благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

• Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

учащимся приобретать опыт 

ролевого нравственного 

Урочная деятельность. 

1-4 кл. - уроки окружающего мира, литературного 

чтения, технологии. 

 4 кл. - ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. – Акция «Чтобы старость была в радость» 

(поздравления пожилых людей, ветеранов 

педагогического труда). 

1-4 кл. - Акция «Подари ребенку радость» (сбор 

игрушек для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 1-4 кл. – Акция «Новый год 

для всех» (Поздравление 

детей-инвалидов, проживающих в п. Визиндор, 
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взаимодействия; 

• Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков. 

• Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и школе — овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности. 

 п. Шугрэм). 

1-4 кл. – Акция «Покорми птиц!». 1-4 кл.- акция 

«Чистый двор» Внешкольная деятельность. 

1-4 кл. –Участие в концертах для жителей поселка 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - уроки окружающего мира, литературного 

чтения. 

4 кл. - ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. Цикл классных часов: «Как правильно 

общаться». 1-4 кл. - Цикл классных часов на тему 

«Учимся 

дружить». 

1-4 кл – Просмотр и обсуждение фильмов на тему 

дружбы, отношения сверстников. 

1-4 кл. - Консультации психолога и социального 

педагога. 

1-4 кл. – проведение КТД. 

2-4 кл. – организация самоуправления в классном 

коллективе. 

1-4 кл. - Тренинги на развитие коммуникации. 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. - Коллективные поездки в музеи, театры, 

экскурсионные туры, походы. 

• Получение первоначальных 

• представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

• Расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Уроки литературного чтения, 

окружающего 

мира. 

4 кл. – ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Классные часы «Семья и семейные 

ценности». 1-4 кл. – Творческие выставки «Хобби 

моей семьи», выставки рисунков, фотографий 

«Мой папа», «Моя семья», «Моя мама». 

1-4 кл. – Классные часы (с приглашением 

родителей) 

«Профессии родителей». 

1-4 кл. - Праздничный концерт ко Дню открытых 

дверей, Дню матери.  

1-4 кл. – Классные вечера «День матери». 

1-4 кл. – Совместные спортивные мероприятия с 

родителями. 

1-4 кл. – Мероприятия с участием родителей (День 

знаний, Посвящение в 1-классники, Праздник 

последнего звонка в 4-х классах и др).  

1-4 кл. – Конкурсы творческих работ учащихся 

совместно с родителями (поделки, рисунки, 

фотографии). Внешкольная деятельность 

1-4 кл.- Организация экскурсионных поездок 

совместно с родителями. 

1-4 кл. - Участие в семейных конкурсах района.  

1-4 кл. - Участие в праздничных мероприятиях, 



260 
 

посвященных «Дню матери», «8 марта», «Дню 

защитника Отечества» и др. 

• Ознакомление по желанию 

учащихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

• деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

Урочная деятельность 

4 кл- ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Беседы с настоятелем церкви с. Куратово 

1-4 кл. – Экскурсии в церковь с. Куратово 

Внешкольная деятельность 

Социальная благотворительность.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Содержание: 

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; 

элементарные представления о современной экономике; 

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. 

Ценности: 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание

 важности образования для жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Виды деятельности Воспитательные  мероприятия. Формы 

проведения 

• Получение первоначальных 

• представлений о роли знаний, 

труда   и значении творчества в 

жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий. 

• Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду. 

• Участие в экскурсиях по селу для 

ознакомления с различными 

видами труда, профессиями. 

• Знакомство с профессиями своих 

родителей, бабушек и дедушек. 

• Получение первоначальных 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно- 

ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Все учебные дисциплины (Привитие 

трудолюбия и сознательного отношения к труду.) 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Предметные дни, недели. 

3-4 кл.- Участие в олимпиадах по предметам. 1-4 кл. 

– Классные часы «Знакомство с миром профессий». 

1-4 кл. – Знакомство с работниками школы – 

представителями различных профессий (учитель, 

библиотекарь, повар, воспитатель). 

1-4 кл. – Классные часы (с приглашением родителей) 

«Профессии родителей». 

3-4 кл. - Встречи с интересными людьми различных 

профессий. 

1-4 кл. - День самоуправления. Популяризация 

профессии «учитель». 

1-4 кл. – курсы внеурочной деятельности 

(предметные) 

1-4 кл. – Проведение трудовых десантов, 

субботников. 

1-4 кл. – участие в конкурсах и выставках поделок из 

природного материала и бросового материала 

1-4 кл. - Праздник урожая. 

Внешкольная деятельность 

3-4 кл. – Участие в муниципальных олимпиадах по 

предметам. 

1-4 кл. – Кружки и секции на базе Дома культуры. 

1-4 кл. - Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

 

• Освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных 

при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета 

• «Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов). 

• Приобретение начального 

опыта участия в различных видах 

общественно  полезной 

деятельности; 

• Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и 

дома. 

 

 

 

Интеллектуальное воспитание 

Содержание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
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представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и

 безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Ценности: 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Планируемые результаты: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия. Формы проведения 

• Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий. 

• Получение первоначальных 

представлений об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

• Участие в олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных 

играх, деятельности кружков и 

интеллектуальной 

направленности и т. д. 

• Получение элементарных 

навыков научно-

исследовательской работы в 

ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов. 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Все учебные дисциплины. 

1-4 кл. – проектная и исследовательская 

деятельность в рамках учебных предметов. 

 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Предметные дни, недели. 

3-4 кл.- Участие в олимпиадах по предметам.  

1-4 кл. – Классные часы «Знакомство с миром 

профессий». 

1-4 кл. участие в дистанционных, заочных и 

очных Олимпиадах и др. 

 

Внешкольная деятельность 

3-4 кл. – Участие в муниципальных олимпиадах 

по предметам. 

1-4 кл. – Кружки и секции на Дома культуры п. 

Визиндор. 

1-4 кл. - Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах, олимпиадах. 

2-4 кл.- Участие в районной игре «Умники и 

умницы» 
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• Получение  первоначальных 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности  

• (в ходе проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной 

деятельности). 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Содержание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Ценности: 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Планируемые результаты: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия. 

Формы проведения 
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Получение первоначальных 

представлений о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о  

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки окружающего мира, физической 

культуры. 

1-4 кл. – проведение физкультминуток, 

динамических пауз. 

Внеурочная деятельность 

природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

Участие в пропаганде здорового 

образа жизни. 

Организацию правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, 

режима дня, учебы и отдыха. 

Получение  элементарных 

представления о 

 первой доврачебной  

 помощи пострадавшим. 

Получение представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

Медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода - 

наркозависимость,  игромания, 

табакокурение, интернет- 

зависимость, алкоголизм и др., 

как факторам ограничивающим 

свободу личности. 

Получение элементарных знаний 

и умений противостоять 

негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения . 

Участие в проектах и 

мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

1-4 кл. – Цикл классных часов по профилактике 

асоциального поведения школьников, 

раскрывающих следующие аспекты 

(психологическое здоровье, физическое здоровье, 

правовой аспект): 

класс 

«Что такое быть учеником?» 

«Режим дня» 

«Учимся быть вежливыми» 

«Здоровая осанка - здоровый я» 

«Для чего я хожу в школу?» 

«Мирись, мирись и больше не дерись» 

«Как победить свои страхи» 

«Здоровое дыхание» 

«Телефон и здоровье» 

«Как вести себя вне школы» 

2 класс  

«Потому, что я здоров…» 

«Как вести себя в общественных местах» 

«Учимся правильно выражать обиду и гнев» 

1.  «Что такое ответственность» 

(правовая грамотность). 

класс 

«Здоровье главная ценность» 

«Я хозяин или слуга своих чувств» (освоение 

навыков общения) 

«Что такое быть взрослым» 

«Чем отличаются права от обязанностей» 

класс 

«Моё здоровье в моих руках» 

«Кто такой настоящий друг?» 

«Правила поведения в школе для пятиклашек» 

«Как правильно привлечь к себе внимание?» 1-4 

кл. – проведение утренней гимнастики. 

1-4 кл. – проведение бесед по профилактике 

простудных заболеваний, гриппа (в том числе с 

участием врача) 

1-4 кл. – просмотр видеофильмов, мультфильмов, 

пропагандирующих ЗОЖ. 

1-4 кл. – клас. часы «Безопасность в сети 

Интернет» 1-4 кл. – конкурсы рисунков, 

фотоконкурсы и др. 

Легкоатлетический кросс; 

Веселые старты; 

Соревнования по мини-футболу; 
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воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами, 

проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.). 

Регулярные занятия физической 

культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках,  

в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), 

активное участие в школьных 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Легкоатлетическая эстафета; 

Кросс наций. 

1-4 кл. – игры на свежем воздухе в ГПД. 

1-4 кл. – дни здоровья, дни здоровья на свежем 

воздухе, игра «Зарничка». 

1-4 кл. – беседы по профилактике вредных 

привычек (в том числе с участием инспектора 

ОПДН) 

1-4 кл. – июнь - Занятость учащихся в детском 

оздоровительном лагере при школе. 

Внешкольная деятельность 

3-4 кл. – Участие в поселковых спортивных 

мероприятиях, мероприятиях на свежем воздухе 

(«Лыжня России», «День поселка», «Масленица»). 

1-4 кл.- Участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Поездки в бассейн с. Визинга. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Содержание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Ценности: 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Планируемые результаты: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к  школе  территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия.  

Формы проведения 

• Получение первоначального 

представления    о    значении   

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки окружающего мира, 
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понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира 

в семье,      обществе,      государстве     

в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении 

государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др. 

• Приобретение элементарного опыта, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, 

проживающих на территории 

родного края, России. 

• Приобретение первичного опыта 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности 

школьного самоуправления. 

• Моделирование (в виде 

презентаций, описаний,  фото   и   

видеоматериалов и др.) различных 

ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

• Посильное участие в разработке и 

реализации разовых мероприятий 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к 

школе территории. 

литературного чтения. 

4 кл. – ОРКСЭ 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. – кружок «Я – исследователь»  

1-4 кл. – Кл.час, посв. Дню борьбы с 

терроризмом. (3 сентября) 

2-4 кл. – работа над мини-проектами «Моя семья» 

2-4 кл. – организация классного самоуправления.  

2-4 кл. - сюжетно-ролевые игры «Выборы 

командира класса». 

3-4 кл. - классный час «Символика школы, 

класса».  

1-4 кл. - мероприятия, посвященные дню родного 

языка. 

1-4 кл.- выставки рисунков о Коми крае. Героях 

коми эпоса, творческих работ учащихся по 

декоративно прикладному искусству. 

2-4 кл. – мини-исследование «Моя родословная».  

1-4 кл. - кл. час «Толерантность. В дружбе со 

всеми народами». 

1-4 кл. – Акция «Чтобы старость была в радость» 

(поздравления пожилых людей, ветеранов 

педагогического труда). 

1-4 кл. - Акция «Подари ребенку радость» (сбор 

игрушек для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

1-4 кл. – Акция «Покорми птиц!». Внешкольная 

деятельность 

1-4 кл. - участие в районных и сельских акциях, 

конкурсах, играх, социальных акциях (по плану 

Дома культуры п. Визиндор). 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
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способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

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. 

 

Ценности: 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций 

Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических  объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

• Получение  элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России. 

• Ознакомление с эстетическими 

идеалами,  традициями 

художественной культуры 

Республики Коми, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

• Освоение навыков видеть  

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Уроки технологии, ИЗО, окружающего 

мира, литературного чтения, музыки. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- мероприятия, конкурсы, посвященные 

праздничным, памятным датам. 

1-4 кл. – кл. часы на тему «Обычаи и традиции 

народов мира». 

- 4 классы. - «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира». 

1-4 кл. – Клас. час «Мир моих увлечений». 

1-4 кл. – Клас. час «По одежке встречают…»  



268 
 

• прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве 

школы и дома, пригородном 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; Разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах. 

• Развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы. 

• Освоение навыков видеть 

прекрасное в поведении, 

отношениях 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. 

• Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества (на уроках 

художественного труда и в систе 

учреждений дополнительного 

образования). 

• Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно- досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры. 

• Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения душевного 

состояния человека.  

• Участие в художественном 

оформлении помещений. 

1-4 кл. - Встречи с поэтами и писателями 

Республики Коми.  

1-4 кл. Встречи с интересными людьми.  

1-4 кл. – Просмотр художественных и 

документальных фильмов и обсуждение. 

1-4 кл. - Выставки творческих работ учащихся: 

рисунков, поделок по различной тематике. 

1-4 кл. – Праздник «День знаний». 

1-4 кл. - Праздничные концерт, посвященный Дню 

учителя, Дню матери, 8 марта, Посвящению в 

кадеты. 1-4 кл. - Новогодние представления. 

1-4 кл. - Конкурс–выставка новогодних игрушек, 

открыток, изготовленных своими руками. 

1-4 кл. –День отырытых дверей. Концерт. 

1-4 кл. - Конкурс–выставка новогодних игрушек, 

открыток, изготовленных своими руками. 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. – Выступление учащихся школы в 

сельских праздниках, концертах (День матери, 

Новогоднее представление, Масленица, 8 марта, 9 

мая, День поселка). 

1-4 кл. - Посещение театров, выставок, музеев 

Республики Коми. 

1-4 кл. - Участие в районных,     республиканских 

фестивалях, концертах, праздниках, творческих 

конкурсах. 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Уроки ИЗО, технологии. 

Внеклассная деятельность 

1-4 кл. - Оформление классного кабинета к 

праздникам (Новый год) 

1-4 кл. – изготовление поделок, украшений из 

бумаги и др. материалов для оформления школы к 

праздникам. 
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Правовое воспитание и культура безопасности 

Содержание: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на

 улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Ценности: 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

Планируемые результаты: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации

 прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия.  

Формы проведения 

• Получение  элементарных 

представлений о политическом 

устройстве России, об 

институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии. 

• Получение первоначальных 

представлений о правах, 

свободах и обязанностях 

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки окружающего мира. 

Внеурочная деятельность 

3-4 кл.- кл.час «Государственная символика 

России». 

2-4 кл. – организация классного самоуправления. 

2-4 кл. - сюжетно-ролевые игры «Выборы 

командира класса». 

3-4 кл. - классный час «Символика школы, 

класса».  

1-4 кл. – клас. час «Безопасность в сети Интернет» 

1-4 кл. – неделя правовых знаний (декабрь).  

1-4 кл. – Проведение инструктажей по правилам 
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человека, умение отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни. 

• Получение  элементарного опыта 

ответственного социального 

поведения,  реализации 

прав гражданина. 

• Получение первоначального 

опыта общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления. 

• Получение элементарных 

представлений об 

информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном 

поведении. 

• Получение первоначальных 

представлений о правилах 

безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных 

местах. 

• Обучение правилам 

безопасного поведения на 

дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними  в 

сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения 

на дорогах. 

 

безопасного поведения дома, в школе, на дорогах 

(по плану) 

1-4 кл. – Цикл классных часов (совместно с 

психологом ) по профилактике асоциального 

поведения школьников, раскрывающих 

следующие аспекты (психологическое здоровье, 

физическое 

здоровье, правовой аспект): 

1 класс 

«Что такое быть учеником?» 

«Режим дня» 

«Для чего я хожу в школу?» 

«Мирись, мирись и больше не дерись» 

«Как победить свои страхи» 

«Как вести себя вне школы» 

2 класс 

«Серебрины и серебряны» (взаимодействие 

мальчиков и девочек) 

«Как вести себя в общественных местах» 

«Учимся правильно выражать обиду и гнев» 

«Что такое ответственность» (правовая 

грамотность). 

3 класс 

«Я хозяин или слуга своих чувств» (освоение 

навыков общения) 

«Что такое быть взрослым» 

«Чем отличаются права от обязанностей» 

4 класс 

«Кто такой настоящий друг?» 

«Правила поведения в школе для будущих 

пятиклашек» 

«Как правильно привлечь к себе внимание?» 1-4 

кл. – Мероприятия по по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

Классные часы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (по плану). 

Викторина о ПДД «Азбука безопасности» 

Пешие экскурсии по безопасному маршруту 

«Дом-школа-дом» 

Конкурс «Безопасное колесо» (3-4 кл.) 

конкурсы, выставки рисунков по ПДД 

Воспитание семейных ценностей 

Содержание: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
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Ценности: 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Планируемые результаты: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия.  

Формы проведения 

• Получение первоначальных 

представлений о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества; 

• Знания правил поведение в 

семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

• Представления о семейных 

ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; 

• Знания истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

• Уважительного, заботливого 

отношенияк родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; 

• Получение элементарных 

представлений об этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Уроки литературного чтения, 

окружающего мира.. 

4 кл. – ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл. - Классные часы «Семья и семейные 

ценности». 2-4 кл. – мини-исследование «Моя 

родословная». 

1-4 кл. – Творческие выставки «Хобби моей 

семьи», выставки рисунков, фотографий «Мой папа», 

«Моя семья», «Моя мама», «Моя бабушка». 

1-4 кл. – Классные часы (с приглашением 

родителей) 

«Профессии родителей». 

1-4 кл. – просмотр кинофильмов с обсуждением. 

1-4 кл. - Праздничный концерт к 8 марта, Дню 

матери. 1-4 кл. – Классные вечера «День матери», 

«День защитника Отечества». 

1-4 кл. – Совместные спортивные мероприятия с 

родителями. 

1-4 кл. – Мероприятия с участием родителей 

(День знаний, Посвящение в 1-классники, конкурсы 

«Мисс весна», «Леди и джентльмены», «Настоящий 

джентльмен», «Моя семейная реликвия», 

Праздник последнего звонка в 4-х классах и др). 

1-4 кл. – Составление портфолио семьи. 

1-4 кл. – Конкурсы творческих работ учащихся 

совместно с родителями (поделки, рисунки, 

фотографии). 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл.- Организация экскурсионных поездок 

совместно с родителями. 

1-4 кл. - Участие в семейных конкурсах района и 

села. 1-4 кл. - Участие в праздничных мероприятиях в 

селе посвященных «Дню матери», «8 марта», «Дню 

защитника Отечества» и др. совместно с родителями. 

1-4 кл. – Поездки совместно с родителями в 

театры. Музеи, выставки. 
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Формирование коммуникативной культуры. 

Содержание: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 

Ценности: 

Русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Планируемые результаты: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Виды деятельности Воспитательные мероприятия. 

 Формы проведения 

• Получение первоначальных 

представлений о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и 

младшими. 

• Развитие их речевых 

способностей, освоение азов 

риторической компетентности. 

• Участие в развитии средств 

массовой информации. 

• Получение первоначальных 

представлений о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

• коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, 

Урочная деятельность 

1-4 кл. – уроки русского языка, окружающего 

мира, литературного чтения. 

4 кл. - ОРКСЭ. 

уроки окружающего мира, физической культуры. 

Внеурочная деятельность 

1-4 классы – классные часы «Этика общения» 

1-4 кл. – классные часы «Безопасность в сети 

Интернет»  

1-4 кл. - библиотечные уроки.  

1-4 кл. – инсценирование сцен из спектаклей, 

сценок школьной жизни. 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. – участие в мероприятиях в ДК п. 

Визиндор (концерты, спектакли) 
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бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и 

др.). 

• Получение первоначальных 

представлений о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире. 

• Освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации, 

общение со сверстниками – 

представителями разных народов, 

знакомства с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни. 

 

Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 
Содержание: 

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Ценности: 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в

 школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

• Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях 

этического отношения  к   

природе  в  культуре народов 

России, других стран, нормах 

Урочная деятельность 

1-4 кл. - Уроки окружающего мира, 

литературного чтения. 

Внеурочная деятельность 

1-4 кл.- Конкурс рисунков, листовок, плакатов, 

посвященных, Дню земли, Дню воды, охране 
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экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

• Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

• Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранной деятельности. 

• Посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций. 

• 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. 

природы. 

1-4 кл. – Проведение классных часов, 

экологических уроков (День воды, День земли) 

1-4 кл. – игры, квесты, конкурсы викторины на 

экологическую тематику («Экологический квест» и 

др.) 

1-4 кл. – изготовление поделок и выставка работ 

из бросового материала, из природного материала. 

1-4 кл. – Акция «Покорми птиц!». 

1-4 кл. - Акция «Марш парков». 

1-4 кл. – Акция «Речная лента» 

1-4 кл. - Просмотр и обсуждение фильмов на тему 

экологии. 

1-4 кл. – Мини–проекты и исследовательская 

деятельность по экологии. 

1-4 кл. - Проведение инструктажей по темам 

«Правила поведения на природе» ( по плану ) 

Внешкольная деятельность 

1-4 кл. – Участие в районных и поселковых 

экологических акциях. 

1-4 кл. - Экскурсии с целью изучения экологии 

родного края, природы. 

1-4 кл. - Организация и проведение походов, дней 

здоровья с привлечением родителей учащихся. 

 

Формирование у учащихся активной жизненной позиции, формы и методы организации 

социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

Первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях, проводимых в школе, селе, 

районе, республике. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

учащимся набора средств для решения актуальных задач. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации  учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
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своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны имеют возможность: 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы; 

Поддержание старых и формирование новых школьных традиций. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, такие как совместная реализация проектов, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель 

— превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности  направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

Формы, применяемые в «Школа-сад» пст. Визиндор для формирования у учащихся 

активной жизненной позиции 

участие в самоуправлении на уровне класса; 

помощь в оформлении класса и школы к праздникам (изготовление поделок, открыток и 

т.п.) 

участие в общешкольных мероприятиях различной направленности 
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участие в ежегодных патриотических акциях «Бессмертный полк», «Обелиск», «Письмо 

ветерану» и др. 

участие в социальных акциях  

участие в экологических акциях «Марш парков», «Речная лента». 

дежурство по школе 

участие в субботниках 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности  

учащихся, предусматривает привлечение для проведения мероприятий с привлечением 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся, 

общественности. 

В урочной деятельности особую роль играют уроки технологии, ИЗО, физической 

культуры, окружающего мира, литературного чтения, где обсуждаются вопросы отношения 

к окружающей действительности, ребята учатся преодолевать трудности, участвуют в 

творческих проектах. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

На современном этапе развития общества основная цель, поставленная перед 

российским образованием, - достижение нового уровня социализации подрастающего 

поколения, воспитание нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Сегодня возникает необходимость использования 

широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства 

воздействия на личность, на процесс его социализации. Для создания достаточных условий 

духовно-нравственного развития обучающегося, его воспитания и полноценной 

социализации школа взаимодействует с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Социальные партнёры «Школа-сад»  пст. Визиндор в области воспитания: 

Дом культуры п. Визиндор 

Библиотека п. Визиндор 

Совет ветеранов п. Визиндор 

ОПДН ОМВД России по Сысольскому району 

Отдел опеки и попечительства Сысольского района 

ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сысольского района» 

Центр занятости Сысольского района 

Образовательные организации Сысольского района 
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Центральная районная поликлинника с. Визинга 

ГИБДД Сысольского района 

Районная газета «Маяк Сысолы» 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми 
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Организация единого социализирующего пространства школы 

Субъекты 

социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация школы Реализация нормативов 

кадрового, финансового, 

материального обеспечения 

школы. 

Создание условий

 социализации учащихся 

школы. 

Методический совет 

школы. 

Методическое обеспечение, 

педагогическое 

сопровождение авторских 

программ, проектов, 

направленных на 

социализацию учащихся. 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации 

учащихся. 

Социальные партнеры 

школы. 

Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы 

внеурочной деятельности, 

школьного музея, 

информационных ресурсов 

и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, 

формирование исторической 

памяти и уважительного отношения 

к 

традициям, опыта использования 

компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения 

культуры: 

Библиотека п. 

Визиндор; 

Дом культуры п. 

Визиндор 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов. 

Читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска необходимой 

информации; опыт связи с 

представителями различных 

социальных групп. 

Учреждения культуры: 

Театр оперы и балета; 

Филармония; 

Драматический театр; 

ДК с. Визинга; 

Кинотеатр «Мир» с. 

Визинга 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора с использованием 

средств театральной 

педагогики. 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры. 

Учреждения 

здравохранения: 

ФАП пст. Визиндор. 

Центральная районная 

поликлиника с. Визинга. 

Охрана здоровья, 

профилактика заболеваний; 

профилактика 

табакокурения, 

употребления ПАВ, 

контроль санитарно- 

гигиенических норм 

образовательного 

учреждения. 

Содействие школе и семье в 

утверждении ценностей здорового 

образа жизни; поддержка 

социализации детей с проблемами 

здоровья и развития. 
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Учреждения 

психологической 

помощи: 

Региональный центр 

развития социальных 

технологий. 

Центр занятости 

Сысольского района 

Телефоны доверия. 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов пст. 

Визиндор 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения. 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно ценного отношения 

к героическому прошлому 

народа, заслугам ветеранов; 

опыт помощи, заботы о них; 

формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Муниципальные и 

региональные СМИ. 

Расширение 

информационного поля 

социализации учащихся; 

отражение жизни школы. 

Опыт поиска информации из 

различных источников; опыт 

обсуждения материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; опыт 

участия в телепрограммах. 

ГПДН ОМВД России по 

Сысольскому району, 

ТКпДН и ЗП, отдел 

опеки, ГБУ РК 

«Социально- 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

с. Куратово». 

Профилактическая работа. 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся 

в помощи. 

Цент занятости 

Сыктывдинского района. 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт 

социальной активности. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно - нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только школой, но и семьёй. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» пст. Визиндор и семьи по направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы; 

совместные проекты; 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

тематические общешкольные и классные родительские собрания; 

организация субботников по благоустройству территории школы; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

праздник «День знаний»; 

праздник «Праздник урожая»; 

Новогодний праздник; 

праздник Последнего звонка в 4-х классах; 

участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Организация и проведение совместных праздников – «День открытых дверей»; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

Организация экскурсия на предприятия с привлечением родителей; 

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, «Мамины 

уроки», «Папины уроки»; 

Привлечение родителей к совместной проектной деятельности. 

 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к интеллектуальному 

развитию 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе (предметные 

викторины, познавательные игры-квесты и др.) 

Привлечение родителей к проведению творческих мастерских. 

 

Направление 5. Формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Общешкольные,  классные  тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий (Дни здоровья, ирга «Охотничьи 

забавы», соревнования «Лыжня России », Веселые старты с родителями.) 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к социальному партнерству, 

сотрудничеству, культурному обогащению личности 

Общешкольные,  классные  тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 

Совместные проекты по социальному направлению 

Совместные экскурсии в театры, музеи района и школы 

 

Направление 7. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, концертов. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы  к 

праздникам, мероприятиям. 

 

Направление  8.  Воспитание ценностного отношения к безопасности, правовой 

культуры, формирование навыков культуры безопасности 

Общешкольные,  классные  тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 

 

Направление 9. Воспитание ценностного отношения к семье, семейным ценностям 

Семейные праздники 

Совместные творческие выставки, проекты 

Совместное посещение театров, музеев 

Направление 10.Формирование коммуникативной культуры. 

Общешкольные родительские собрания, совместные праздники 

Общение с родителями в ГИС ЭО, группе ВКонтакте 

 

Направление 11. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время (экологические 

акции, помощь в проведении мероприятий экологической направленности. 

Совместная реализация проектов 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — 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 учащегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, 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 учащихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

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. 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

школе используются следующие формы работы: 

родительское собрание (общешкольное и классное), 

родительская конференция, 

собрание в форме педагогической лаборатории; 

собрание-диспут, 

открытые уроки, 

день открытых дверей, 

родительский лекторий, 

индивидуальные консультации (с участием администрации, учителей-предметников, 

педагога-психолога, классного руководителя), 

общение за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, 

посещение семьи, 

тренинг для родителей. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других 

аспектах. 
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Уровни результатов 

Класс 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 

класс 

Приобретение школьником 

социальных знаний. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями. 

Нравственность учителя, 

моральные нормы, 

которыми он 

руководствуется в своей 

профессиональной 

деятельности и жизни, его 

отношение к своему 

педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это 

имеет первостепенное 

значение для духовно- 

нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

  

2-3 

класс 

 Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества. 

Взаимодействие 

школьников  между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

 

4 

класс 

  Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

 субъектами за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 
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Уровни деятельности 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм 

и правил жизни в 

классе 

Развитие

 чувства 

ответственности, 

коллективизма 

 

Внеурочная 

деятельность 

Освоение 

дополнительны

х знаний 

Развитие 

творческих 

способностей, 

самостоятельност

и 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

 

Социум Овладение 

нормами  и 

правилами 

поведения 

Развитие 

чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие 

социальной и 

гражданской 

активности 

 

Рекомендации по текущему оцениванию реализации программы духовно- нравственного 

развития и воспитания 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 

сверстникам. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Основные показатели и критерии результативности деятельности школы по реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания 

положительная динамика основных показателей целостного процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников; 

отсутствие негативных проявлений школьников; 

изменения (динамика показателей) развивающей образовательной среды школы, 

обновление материально-технической базы, информационных и других условий 

воспитательной деятельности в начальной школе; 

 динамика  показателей  сотрудничества  школы с семьями младших школьников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся; 

степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс; 
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повышение компетентности кадров в области воспитания и развития школьников; 

Результаты мониторинга и оценки эффективности воспитательной работы обсуждаются 

ежегодно на педагогических советах, общешкольных и классных родительских собраниях, 

включаются в отчет руководителя о самообследования и размещаются на сайте школы. 

Принимаются конкретные управленческие решения, направленные на: 

корректировку содержания программы, ежегодных планов работы школы; 

рекомендации в адрес педагогического коллектива; 

внесение изменений в дорожную карту по созданию условий; 

индивидуально-дифференцированную работу с родителями и учащимися; 

планирование внутришкольного контроля. 

Рекомендации по текущему контролю результатов. Все виды, направления и формы 

внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания в урочной 

деятельности в урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности: 

включение рефлексивного этапа на каждом уроке с целью выявления своих успехов и 

неудач, планирование дальнейшей деятельности по корректировке своих результатов; 

применение оценочных суждений, стимулирующих моментов для формирования 

положительной мотивации к учению; 

педагогическое наблюдение участия детей в выполнении ситуационных заданий; 

использование практики дискуссионных технологий на уроках с целью выявления 

ценностного отношения к мировой культуре, культуре народов России и Коми Республики, 

отношения к природе, к себе, сверстникам; 

предусмотреть организацию и проведение сочинений-рассуждений на этические темы на 

уроках ОРКСЭ, литературного чтения, русского языка, коми языка, иностранного языка, 

окружающего мира с последующим обсуждением; 

оценка поведения и осуждение неблаговидных поступков; 

целенаправленное формирование самооценки и самоконтроля младших школьников на 

всех уроках; 

создание ситуации успеха для слабоуспевающих, поддержка их продвижения в учебе 

не сравнивать ученика с другими детьми, только с самим собой; 

оценка результатов должна быть неперсонифицированной - наблюдение, анкеты, 

вопросники, анализ ситуаций и поведения учащихся; 

воспитание и оценка волевой саморегуляции на уроках физической культуры и других 

уроках по преодолению трудностей; 

воспитание эстетической культуры на уроках ИЗО, технологии, музыки текущее 

обсуждение ценностного отношения к мировой культуре и культуре народов РФ, РК. 

 

Во внеурочной деятельности: 

текущее наблюдение и оценочные суждения на занятиях курсов

 внеурочной деятельности; 

оценивать навыки конструктивного поведения и взаимоотношений со сверстниками; 

характеризовать ежегодно достижения и продвижение каждого учащегося по всем 

направлениям развития личности; 

оценка активности жизненной позиции; 
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участие в школьном самоуправлении, проектной деятельности, волонтерском 

движении, исследовательских работах; 

проведение анкет для учащихся с последующей индивидуальной работой по коррекции 

выявленных недостатков; 

оценка участия учащихся в различных конкурсах, олимпиадах

 школьного, муниципального, регионального, российского уровней; 

оценка активного участия учащихся в предметных неделях; 

оценка предпочтений учащихся в выборе курсов внеурочной деятельности. 

 

Формы контроля на уроках и во внеурочной деятельности 

Направления Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Расширение 

кругозора, развитие 

общей культуры 

текущий контроль 

усвоения содержания на 

уроках окружающего 

мира, литературного 

чтения, ИЗО, музыки, 

технологии, коми языка, 

иностранного языка 

включение вопросов, 

связанных с общей 

культурой в содержание 

заданий тематических 

контрольных работ 

курсы внеурочной 

деятельности: стимулирование

  активного поиска

 дополнительной 

информации по теме 

контроль посещаемости 

занятий по внеурочной 

деятельности 

поощрение любознательности 

на экскурсиях, в походах 

контроль выполнения 

творческих домашних заданий 

по итогам 

Ознакомление с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями 

отечественной 

культуры, 

нравственно- 

этическими 

ценностями 

многонационального 

народа России, РК 

ознакомление с базовыми 

ценностями на уроках и 

контроль за усвоением 

содержания по всем 

предметам выявление 

отношения к культурным 

ценностям через такие 

формы как наблюдение, 

инициирование участия в 

беседах, дискуссиях, 

обсуждении  изученного 

содержания написание 

небольших рассказов, 

сочинений, позволяющие 

выявить отношение к 

общечеловеческим 

ценностям 

положительное отношение к 

природе, к окружающему 

миру, друг другу проявление 

любознательности на 

экскурсиях в музеи, на 

выставки поощрение за 

активное участие в 

мероприятиях этнокультурной 

направленности 

Формирование 

ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого 

содержания, активной 

жизненной позиции, 

участие в обсуждении 

поступков героев 

произведений выявление 

адекватной самооценки 

поощрение участия во 

оценка активности участия 

школьников в подготовке и 

проведении открытых 

мероприятий для родителей 

оценка и стимулирование 

познавательной и творческой 
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потребности в 

самореализации в 

образовательной и 

иной творческой 

деятельности 

взаимооценке, 

взаимоконтроле 

совместное обсуждение 

критериев оценивания 

работ поощрять активное 

участие в выполнении 

творческих заданий на 

уроках 

Активности поощрение и 

стимулирование участия детей 

в олимпиадах, конкурсах, 

акциях организация выставок и 

презентаций работ учащихся 

по внеурочной деятельности 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самоорганизации 

Оценивается словесно: 

умение работать в группе 

умение слышать и 

слушать собеседника 

чувство сопереживания 

включение рефлексивного 

этапа с обсуждением не 

только результатов, но и 

навыков самоорганизации, 

способствующих 

достижению успеха. 

Словесная оценка 

поведенческих моделей оценка 

умения работать в группе, 

слушать и слышать 

совместное участие в 

групповых школьны проектах

 - ценивание 

осуществляется в соответствии 

с критериями, утвержденными 

в школе с учетом возрастных 

особенностей младших 

школьников контроль за 

освоением курса «Учусь 

действовать» в рамках ФГОС 

Формирование и 

расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия с 

окружающим миром 

адекватные модели 

поведения на уроке 

поощрение готовности 

брать ответственность за 

свои поступки 

обратная связь на классных 

часах по тематическим беседам 

и иным формам (рефлексия) 

анкетирование учащихся с 

последующей индивидуальной 

работой с родителями, самим 

учеником адекватное 

поведение в общественных 

местах 

Воспитание основ 

правовой, 

эстетической, 

физической и 

экологической культуры 

похвала за

 примерное поведение 

на уроках 

порицание негативных 

проявлений 

оценка умения 

преодолевать 

препятствия, трудности 

на всех уроках, особенно 

физической культуры, 

технологии 

активное участие в классных 

и общешкольных делах оценка 

бережного отношения к 

природе, участия в 

природоохранных акциях 

ставить в пример другим детям 

школьников, принимающих 

активное участие в спортивных 

соревнованиях, секциях. 

оценка бережного отношения к 

природе поощрение учащихся, 

участвующих в сдаче норм 

ГТО (благодарственные 

письма родителям, грамоты 

отличившимся, похвала на 

линейке). 
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Показатели оценки достижения планируемых результатов по процессу, условиям, результатам 

Критерии и показатели внутренней системы оценки процесса, условий, результатов реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания 

Оценка процесса реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Критерии показатели: Формы 

оценивания 

Инструментарий Сроки ответственные 

качество 

проводимых 

классных часов 

• соответствие тематики классных 

часов направлениям духовно-

нравственного развития и 

воспитания  

• направленность на достижение 

планируемых результатов  

• разнообразие форм проведения 

классных часов 

• Наличие рефлексивного этапа 

• Отслеживание классными 

руководителями воспитанности 

Анализ 

документации 

Сопоставление Программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания и 

плана классного 

руководителя 

В течение учебного года 

Не менее 1 раза в 2 года 

Администрация школы 

Посещение занятий Экспертная карта занятия В течение учебного года 

Администрация школы 

Собеседование с 

кл. руководители 

Отчеты кл. 

руководителей 

Экспертная карта 

«Динамика уровня 

сформированности 

личностных умений» 

В конце учебного года 

Администрация школы 

качество 

проводимых 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

соответствие занятий программе курса 

внеурочной деятельности, реализация 

КТП 

Анализ программы 

курса внеурочной 

деятельности 

Экспертная карта 

«Соответствие программы 

курса внеурочной 

деятельности требованиям и 

локальному акту школы 

В течение учебного года 

1 раз в 2 года 

Администрация школы 

• Соответствие целей и задач 

занятия планируемым результатам 

• направленность на достижение 

конкретных метапредметных

 и 

• личностных результатов  

• проведение занятия в режиме СДП 

• Рефлексия 

Посещение занятий Экспертная карта «Анализ 

курсов внеурочной 

деятельности» 

В течение года По 

планам ВШК 

Администрация 
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направленность 

классных и 

общешкольны х 

мероприятий на 

достижение 

планируемых 

результатов 

программы 

• Соответствие классных 

мероприятий направлениям 

программы 

• Направленность классных 

мероприятий на достижение 

планируемых результатов 

• Соответствие внешкольных 

мероприятий направлениям 

программы духовно- 

нравственного развития и 

воспитания 

• Направленность общешкольных 

мероприятий на достижение 

планируемых результатов 

Самообследова

ние классных 

руководителей 

Анализ плана 

работы на 

соответствие 

программе 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Анализ 

общешкольного 

плана работы 

Экспертная карта 

«Сопоставление плана 

работы классного 

руководителя и программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Экспертная карта 

«Сопоставление плана 

работы школы и программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Самообследование кл. 

рук. 

Отчеты классных 

руководителей сентябрь 

Администрация 

сентябрь 

уровень 

реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

Наличие программы курса 

внеурочной деятельности и 

соответствие его структуры 

локальному акту школы 

Наличие четкого КТП в 

соответствии с содержанием курса 

Реализация КТП в полном объеме 

Анализ 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

журналов 

Экспертная карта 

«Соответствие программы 

курса внеурочной 

деятельности требованиям и 

локальному акту школы» 

Экспертная карта 

«Реализация программы 

курса внеурочной 

деятельности» 

Администрация 

Май-июнь ежегодно 

Администрация май 
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уровень 

реализации плана 

работы по 

программе 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания на 

учебный год 

-доля запланированных и 

выполненных мероприятий за учебный 

год на общешкольном уровне 

Анализ плана 

работы и 

сопоставление в 

разрезе 

направлений 

программы с 

протоколами 

проводимых 

мероприятия или 

приказами на 

проведение 

мероприятий (и 

итоги) 

Экспертная карта 

Уровень выполнения 

программных мероприятий» 

Администрация 

Библиотека 

ДК 

Родительский 

комитет Июнь ежегодно 

 -доля запланированных и 

выполненных 

мероприятий за учебный год на 

уровне классов 

- отчеты классных 

руководителей по 

выполнению 

программных 

мероприятий на 

уровне класса 

вопросник для классных 

руководителей 

Июнь Классные 

руководители 

Динамика достижения

 планируемых результатов 

Качество 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие структуры и 

содержания 

программ внеурочной деятельности 

Анализ 

документации 

Экспертная карта Июнь  

Руководители 

кружков 

Администрация 1 раз 

в 2 года 
Наличие четкого КТП и его 

реализация в полном объеме 

Нацеленность программ на 

достижение конкретных результатов 

Анализ планируемых результатов

 по внеурочной деятельности 

Отчеты класс. 

руководителей. 

вопросник 
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2.Оценка условий реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Критерий показатели формы Инструментарий Сроки, 

ответственные 

Кадровые 

условия и 

психолого- 

педагогическ

и е условия 

-прохождение курсовой 

переподготовки учителем ОРКСЭ 

Анализ курсовой 

подготовки 

Наличие сертификата Администрация 1 

раз в 3 года 

Готовность педагогов к реализации 

программы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

мониторинг анкета 1 раз в 3 года 

Информа- 

ционно- 

методические 

условия 

Наличие программ и планов для 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Анализ 

документации 

Опросник Администрация 

 Включение в ШУП курсов 

внеурочной деятельности 

Анализ ШУП ШУП Директор 

Обеспеченность педагогов и учащихся 

необходимой литературой и особиями 

Анализ работы 

библиотеки 

Экспертная карта библиотекарь 

Наличие электронных пособий для 

реализации программы 

Собеседование с 

кл рук. 

опросник Администрация 

Методическ

ие условия 

Система обучения классных 

руководителей по основным 

направлениям программы духовно- 

нравственного развития и воспитания 

Анализ плана 

методической 

работы 

Экспертная карта Администрация 

Наличие рекомендаций по 

организации работы по программе 

духовно- нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Анализ плана 

методической 

работы 

Анализ накопительной 

папки по методической 

работе 

Наличие рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности 

как части программы духовно-

нравственного развития и воспитания 
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Материа-

льно- 

техничес-кие 

условия 

Наличие необходимых 

информационных, дидактических 

условий, оборудования для реализации 

программы 

Выполнение 

дорожной карты 

по ФГОС 

Экспертная карта  

Финансо-

вые условия 

Наличие системы стимулирования 

педагогов 

  Администрация 
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Оценка результатов реализации программы духовно- нравственного развития и воспитания 

Направление Критерии оценки Показатели Форма Инструментар

ий 

Сроки Ответст. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

формирование основ 

российской гражданской 

идентич-ности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному культурно- 

историческому 

наследию, государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

элементарные 

представления о 

государственном устройстве 

и социальной структуре 

российского общества, 

наиболее         значимых 

страницах истории  

страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга; 

Текущая оценка на 

уроках и во 

внеурочное время 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Тест, 

наблюдение, 

опросники, 

анкетировани

е 

В течение 

учебного 

года 

кл.рук. 

предмет

ни 

ки 
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  первоначальный опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями 

разных народов России; 

развития доверия и 

способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам 

других людей уважительное 

отношение к воинскому 

прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

    

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

знания моральных норм и 

сформированности 

морально- 

этических суждений, 

способности к решению 

моральных проблем 

способности к оценке своих 

поступков и действий 

других людей с точки 

зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

– начальные представления 

о традиционных для 

российского общества 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

околениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; нравственно-

Текущее 

оценивание 

Педагогическое 

наблюдение 

Поведение 

учащихся на 

уроках, в 

школе, вне 

школы 

 

Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение  

 

Анализ 

оценочных 

суждений на 

уроках и во 

внеурочной 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.рук 

психолог 

Совет 

профила

кти ки 
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этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

имладшими детьми, 

взрослыми  в соответствии 

с традиционными 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям 

народов России; 

неравнодушие  к 

жизненным проблемам 

других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе  и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей 

семьи и образовательной 

организации, бережное 

отношение к ним 

деятельности 

-анализ 

участия в 

социальных 

акциях, 

проектах, 

волонетрстве 

Анкета 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

(Г.А. Карпова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 1 кл 
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Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству: 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

формированию у 

обучающихся потребности в 

самореализации в 

образовательной и иной 

творческой деятельности 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду, понимание 

важности образования для 

жизни человека; 

элементарные представления

 о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового, творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательныхдля 

ребенка видах творческой 

- портфолио 

учащихся 

текущее 

оценивание 

Анкета 

Мотвация 

наблюдена 

за участием 

в 

самообслуж

ивании 

1 раз в тод 

 

 

В течение 

года 

кл. 

рук. 

Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе, 

учит

еля 

 Анализ на 

уроках 

умения 

вступать в 

диалог и 

сотрудниче

ство со        

сверстника

ми 

  

 Анализ 

участия 

школьников 

в выставках 

поделок, 

творческих 

работ 

  

 Анализ 

портфолио 

Ежегодно  
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деятельности; 

осознание важности 

самореализации  в 

социальном творчестве, 

познавательной  и 

практической, общественно 

полезной деятельности; 

умения и навыки 

самообслуживания в школе 

и дома. 

Интеллектуаль 

ное воспитание 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения, навыков 

самоорганизации 

 

–первоначальные 

представления  

 о  роли 

знаний, интеллектуального 

труда и творчества 

 в жизни человека

 и общества, 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях развития 

личности; 

–элементарные навыки 

учебно- 

исследовательской работы; 

–первоначальные

 навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

–элементарные представления 

Тематический 

контроль 

Текущее 

оценивание 

Методика 

«Выявлен

ие уровня 

адаптации 

первоклассни

ков к школе» 

Методика 

«Выявлен

ие мотивации 

к обучению 

выявление 

положите

льной 

мотивации и 

интереса к 

учебе и 

школьной 

жизни 

Аанализ 

участия 

школьников 

в 

олимпиадах, 

конкурсах 

В течение 

года 

учит

еля 

адми

нистра 

ция 
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об этике интеллектуальной 

деятельности. 

Здоровьесбер

е гающее 

воспитание 

формирование установки на 

здоровый образ жизни, основ 

физической культуры 

первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

элементарный опыт 

пропаганды здорового образа 

жизни; 

элементарный опыт 

организации здорового образа 

жизни; 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр,

 телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о 

негативном влиянии 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом и осознанное к ним 

отношение. 

- анализ 

участия 

школьников в 

секциях, 

спортивных 

соревнованиях, 

праздниках 

-

анкетирование 

- мониторинг 

по ЗОЖ 

Методика 

«Выявлен

ие уровня 

тревожности 

учащихся 

Ежегодно Кл. 

рук. 

админи

стра 

ция 
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Социокуль- 

турное и 

медиакульт- 

урное 

воспитание 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей, 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

формирование активной 

жизненной позиции 

– первоначальное 

представление  о 

значении понятий 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство»; 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт 

социального партнерства и 

диалога поколений; 

первичный опыт 

добровольческой 

деятельности, направленной 

на решение конкретной 

социальной проблемы 

класса, школы, 

прилегающей к школе 

территории; 

первичные навыки 

использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества. 

Педагогическое 

наблюдение 

Опросники 

для родителей и 

учащихся по 

медиаобразова 

нию анализ 

активности в 

реализации 

социальных 

проектов 

В течение 

года 

учителя 



301 
 

 

Культуротво

р-ческое и 

эстетическое 

воспитание 

-расширение кругозора, 

развитие общей культуры; 

-знание общечеловеческих 

ценностей мировой культуры, 

духовных ценностей 

отечественной культуры 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

-  первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; 

понимание важности 

- текущий 

контроль 

наблюдение, 

анализ участия 

школьников в 

работе ДК, 

библиотеки, 

посещении 

выставок 

концертов 

В течение 

года 

кл.рук

. учителя 

работник

и ДК, 

библи

отека рь 
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реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации  

и  семьи,  в быту, в стиле 

одежды 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности: 

воспитание основ правовой 

культуры и формирование 

установки на безопасный, 

образ жизни 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

первоначальные умения 

отвечать за свои 

поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный

 опыт общественного 

школьного самоуправления; 

– элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении, о влиянии на 

безопасность детей 

отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные 

представления о 

правилах безопасного 

 Тесты 

Мониторинг 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест «Умею 

сказать нет»- 

1 раз в 

год 

Постоянно 

 

 

3,4 класс 

Кл. 

рук. 

Учителя 

Совет 

профила

кти ки 
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поведения в школе, 

семье, на улице, 

общественных местах. 

 Воспитани

е семейных 

ценностей: 

формированию у 

обучающихся ценностных 

ориентаций 

общечеловеческого общения, 

семейных традиций 

–элементарные 

представления о семье 

как социальном институте, 

о роли семьи в жизни 

человека; 

–первоначальные 

представления о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного 

взаимодействия в семье в 

рамках школьно- семейных 

программ и проектов 

Текущий 

контроль 

Опросники 

для родителей 

опросник для 

учащихся «Моя 

семья» 

 Кл. рук 

Учитель 

ОРКСЭ. 
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Формирован

ие 

коммуникативн

о 

й культуры 

- развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, 

- 

–первоначальные 

представления о 

значении общения для 

жизни человека, развития 

личности,

 успешной учебы; 

–знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

–элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

–элементарный 

 опыт участия в 

развитии школьных

 средств массовой 

информации; 

–первоначальные 

представления о 

безопасном общении в 

интернете, о 

современных 

технологиях коммуникации; 

–первоначальные 

представления о 

ценности и возможностях 

родного языка, об истории   

родного   языка, 

его особенностях  и 

месте 

-наблюдение 

педагога, 

психолога 

Тест «Умею 

ли я общаться» 

Наблюдения на 

уроках и 

корректировка 

поведения 

В 1 и 4 

классе 

постоянно 

За

мест

итель 

дире

ктора 

по 

восп

итате

льно

й 

работ

е, 

уч

ителя 
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  в мире; 

–элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

    

Экологическ

ое воспитание 

Формирование экологической 

культуры. 

–ценностное отношение 

к природе; 

–элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях,

  о 

законодательстве 

 в области защиты 

окружающей среды; 

–первоначальный

 опыт эстетического, 

эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе; 

–элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики; 

–первоначальный

 опыт участия  в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства. 

-наблюдения 

- анализ участия 

в экологических 

акциях 

Конкурс 

сочинений 

«Мое 

любимое 

животное» 

В течение 

года. 

Учит

еля, 

клас. 

рук. 



306 
 

Критерии эффективности функционирования программы духовно

 – нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

образования 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в 

умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – 

совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование учащихся, родителей и педагогов). 

Инструментарий оценивания 

(Диагностики воспитательного результата школьника уровня начального общего 

образования представлены в Приложении № 9) 

 

Планируемый результат 

Каким образом фиксируем, 

замеряем 

Знание и понимание учащимися истоков 

отечественной материальной и духовной культуры, 

осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, 

способность к творчеству в пространстве русской 

культуры, умение жить по законам гармонии и 

красоты. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает 

ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

Диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

Диагностика

 межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

 

Изучение представлений учащихся 

о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика 

Н.Е. Богуславской); 

Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного вовлечения 

младших школьников в ученическое самоуправление; 

Развитость нравственно-духовного компонента в 

преподавании учебных дисциплин; 

Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать правильный 

нравственный выбор. 

Ведение здорового образа жизни, физическое 

развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных 

привычек, отношение к духовному и физическому 

здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, экологической культуре. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий 

гражданин любит свою Родину, гордится ее славной 

историей, изучает историко-культурное наследие, 

Диагностика уровня 

товарищества и взаимопомощи 

(методика С.Г. Макеевой); 

Диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. 

Фридмана); 

Диагностика

 эмоционального 

компонента нравственного 

развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

Письменный опрос-

диагностика 

«Какие  качества  вы  цените  

в  людях?», 

«Что вам нравится

 в мальчиках и 

девочках?»; 
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верен своему гражданскому долгу и готов к защите 

Отечества. 

Диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок); 

Диагностика осознанности 

отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);  

 Диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника начальной школы, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

другие). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности 

используется инструментарий, представленный в приложении 9, что позволяет судить об 

уровне сформированности нравственных качеств личности. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа представляет собой комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов обучения. 

При реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выдвигается на первый план укрепление позиций личностно- 

ориентированной педагогики, предполагающей создание благоприятных условий для 

саморазвития учащегося, формирования его культуры здоровья, для создания модели 

здорового классного коллектива. 

В образовательной системе ведущую роль при создании этих условий несет классный 

руководитель, практически накапливая опыт работы педагогической поддержки ученика и 

способствуя развитию его личности и самореализации. Воспитание как приоритет в 

образовании стало органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. Классный руководитель 

осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации 

личности учащегося, его успешной социализации в обществе. Деятельность классного 

руководителя представляет собой управление ресурсами школы и окружающей среды для 

реализации задач воспитания учащихся вверенного ему класса. 

Связывающим звеном в воспитании культуры здоровья учащихся является система  

работы классного руководителя, которая представляет собой сложную совокупность 

логически и организационно взаимосвязанных явлений, принципов, направлений, 

содержания, форм, методов и приемов, отражающихся в различных взаимодействиях 
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классного руководителя с медицинской, психологической, социальной, библиотечной 

службами, семьями, учителями физкультуры, учителями-предметниками, тренерами 

спортивных секций, педагогами дополнительного образования, общественными 

организациями социума, учреждениями культуры и др. 

Структуру культуры здоровья, формируемую системой работы классного руководителя, 

администрацией школы, ученическим самоуправлением, Советом содействия здоровью, 

можно представить следующим образом: 

Когнитивный элемент культуры здоровья предполагает наличие у школьника желания  

и потребности в приобретении знания о сущности здоровья. Данный элемент способствует 

развитию таких личностных качеств, как: 

физиологических (работоспособность, энергичность); 

интеллектуальных (любознательность, вдумчивость, логичность, осмысленность, 

системность); 

культурных (приобщение к нормам, традициям,  ценностям науки, 

искусства, нравственности, права, хозяйственности); 

Когнитивный элемент предусматривает последовательное изменение самосознания 

учащегося от ситуативно обусловленных взглядов на проблему здоровья – к устойчивому 

пониманию его роли в жизни человека. 

Креативный элемент культуры здоровья предполагает проявление у школьника 

личностных результатов самосовершенствования в физическом, психическом, духовно- 

нравственном плане и таких качеств личности, как 

инициативность 

одухотворенность 

изобретательность 

неординарность 

проницательность 

прогностичность 

Креативный элемент культуры здоровья способствует обеспечению школьникам 

возможности активного самосовершенствования и самореализации в  процессе  приобретения 

знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Конативный элемент культуры здоровья отражает моторно-волевую сферу регуляции 

жизненного опыта школьников, состоящую изначально из способов ситуативных 

поведенческих стереотипов детей, которые затем переходят в стадию осознанного  

критического усвоения ими элементов здорового образа  жизни.  Конативный  элемент 

культуры здоровья способствует формированию положительных устойчивых привычек и 

проявлению активной, целенаправленной, самоконтролирующей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья. 
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Цель - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах окружающей среды, 

влияющих на здоровье; 

дать корректные представленя о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, 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; 

сформировать представление о культуре здоровья и здорового образа жизни: научить 

выполнять правила личной гигиены и самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

сформировать представление об организации режима дня, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

 

Этапы работы формирования здорового образа жизни: 

Первый этап: 

анализ состояния здоровья учащихся ОУ и здоровьесберегающей среды; 

планирование работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(организация режима дня детей, их нагрузка, питание, физкультурно-оздоровительная 

работа, сформированность элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактика вредных привычек); 

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей 

учащихся при получении начального общего образования. 

 

Второй этап — организация работы с учащимся 1-4 классов по данному направлению. 
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Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, классными руководителями, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

сетевое взаимодействие по реализации дополнительных образовательных программ; 

просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся с позиции реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в начальной школе «Школа-
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сад» пст. Визиндор (характеристика составляется в начале учебного года после 

комплектования первых классов) 

Характеристика контингента учащихся осуществляется по следующим примерным 

параметрам: 

число учащихся; 

анализ здоровья на основании медицинских карт; 

анализ данных о динамике здоровья на основании результатов мониторинга 

психического и физического состояния школьников, их интеллектуального и 

психофизиологического потенциала; 

охват учащихся горячим питанием; 

выявление занятости детей в спортивных секциях и кружках. 

 

На основе анализа данных выделяются следующие факторы риска: 

количество детей из социально неблагополучных семей; 

количество детей-инвалидов; 

количество детей, находящихся под опекой; 

количество детей с ослабленным здоровьем; 

количество детей с девиантным поведением. 

 

Создание здоровьесберегающей среды в «Школа-сад» пст. Визиндор. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

спортивный зал; 

школьная столовая; 

учебные кабинеты – 13; 

услуги учреждений культуры; 

спортивная площадка. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать бесплатные горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Осенью и весной проходит витаминизация учащихся: витаминные напитки, 

соки, фрукты, овощи. 
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В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

частично оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учитель физкультуры, повара, работник  столовой, технический персонал. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, объём учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) строится и отслеживается согласно гигиеническим нормам и требованиям их 

организации. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

организацию динамических перемен; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций – (ОФП); 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
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Работа с родителями (законными   представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к

 вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ведётся просветительская работа: 

Лекции специалистов; 

Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник, ветераны труда); 

Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 

Родительские собрания. 

Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 

«День здоровья» (родители помогают организовать походы, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 

«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. Эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная

 на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы); 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Блок 1 Административно-организационная деятельность. 

Разработка нормативной базы деятельности, связанной с реализацией программ «Школа 

здоровья». 

Разработка теоретических основ воспитания культуры здоровья школьников в системе 

работы классного руководителя. 

Консультативно-методическая и психолого-педагогическая работа с классными 

руководителями. 

Организация самообразования классных руководителей по вопросам воспитания культуры 

здоровья школьников. 

Разработка пакета методических материалов для классных руководителей. 

Внедрение системы мониторинга состояния здоровья школьников и классных руководителей с 

целью выявления факторов риска здоровья и образа жизни. 

 

Блок 2. Формирование нравственного здоровья школьников 

Процесс воспитания нравственного здоровья выражается в последовательном 

достижении оптимального развития личности школьника в соответствии с его возрастными 

возможностями и наличием у него внутренних активных сил. В данном блоке выделяют: 

Воспитание гражданина. Основные направления воспитательной работы

 классного руководителя: 

а) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и 

народам; культура межнациональных отношений; 

б) отношение к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового 

развития; правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; 

в) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям: забота о сохранении 

и умножении общественного состояния, бережливость, охрана природы; 

г) формирование представлений о жизненной позиции человека- хозяина своей судьбы; 
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д) отношение к людям, коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное 

уважение; 

е) отношение к труду, добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение 

дисциплины труда. 

Эстетическое воспитание. Основные направления воспитательной работы классного 

руководителя: 

а) ознакомление с современными правилами этикета; 

б) формирование культуры речи; содержание общения, его функции, виды общения;  

в) воспитание умения видеть красоту, эстетику повседневной жизни; быть 

аккуратным и опрятным; 

г) посещение центров культуры: театров, музеев, выставок, галерей и др. 

 

Духовное  воспитание. Основные направления воспитательной работы

 классного руководителя: 

а) опора на основы православной культуры; нравственные заповеди Библии; посещение 

храмов; 

б) ознакомление с категориями добра и зла, дружбы и вражды, справедливости;  

в) воспитание милосердия, сочувствия, толерантности, гуманности; 

г) формирование отрицательного отношения к безнравственным поступкам;  

предотвращение негативных явлений; профилактика девиантного поведения. 

 

Блок 3. Формирование психического здоровья школьников. 

Психическое здоровье обеспечивает полноценное развитие личности ребенка 

(интеллектуальное, эмоционально-волевое, коммуникативное, духовно-нравственное) и 

успешность его учебной деятельности, поэтому работа в этом направлении является особенно 

важной. Для сохранения и укрепления психического здоровья классный руководитель тесно 

взаимодействует со школьным психологом. 

Основные направления воспитательной работы классного руководителя: 

- Создание благоприятного психологического климата в классе. 

- Изучение психофизиологических особенностей учащихся:  

а) организация психологического мониторинга; 

      б) диагностическая работа; 

      в) психологические обследования. 
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-Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая творческую самореализацию, 

развитие познавательной и поисковой активности, формирующая креативное и критическое 

мышление, способствующая самоопределению школьников. 

- Консультирование. 

- Психологическое просвещение и профилактика негативных явлений. 

 

Блок 4.Формирование физического здоровья школьников. 

Работа классного руководителя по формированию физического здоровья школьников 

проводится совместно с учителем физической культуры. Ими для увеличения двигательной 

активности школьников организуются спортивно-оздоровительные мероприятия и активная 

физкультурно-оздоровительная работа. Основные направления воспитательной работы 

классного руководителя и учителя физической культуры: 

Диагностика физического развития школьников. 

Отслеживание правильной осанки. 

Профилактика гиподинамии (утренняя зарядка, подвижные перемены, физкультминутки). 

В начальной школе: 

развитие опорно-двигательного аппарата посредством игровой деятельности. 

Развитие и совершенствование личности в процессе обучения и специализации, т.е. 

ориентация на отдельные вида спорта. 

Формирование отношения к «семейной физкультуре», физической культуре  как  к части 

общей культуры человека. 

Внеклассные мероприятия (занятия в спортивных кружках и  секциях; спортивные 

праздники, спартакиады; туристические походы; лыжные походы; посещение бассейна; 

пропаганда спорта - встречи с известными спортсменами). 

 

Блок 5. Содействие школьникам в социальной адаптации. 

Основные направления воспитательной работы классного руководителя совместно с 

социальным педагогом: 

          - Выявление и помощь в разрешении конфликтных ситуаций в межличностных 

отношениях. 

           - Формирование отношений со сверстниками; взаимоотношения со взрослыми. 

          - Развитие коммуникабельности и организаторских способностей. 

          - Организация правового просвещения учащихся. 

           - Изучение материального положения, жилищно-бытовых условий школьников. 
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          - Индивидуальная работа: с трудными детьми по привлечению в спортивные 

кружки и секции;  

с детьми, оставшимися без попечения родителей;  с  детьми  инвалидами; с 

вынужденными переселенцами; с детьми из многодетных и малообеспеченных семей. 

          - Организация летнего отдыха детей. 

 

Блок 6. Взаимодействие с семьями школьников по вопросам воспитания культуры 

здоровья. 

Основные направления воспитательной работы классного руководителя: 

Индивидуальная работа с родителями; консультации психолога;

 беседы с медицинскими работниками. 

Способствование формированию у родителей предвидения опасностей окружающей 

детей жизни; профилактика девиантного поведения школьников. 

Пропаганда здорового образа жизни в семьях; формирование культуры здоровья 

родителей. 

Создание условий для эффективного взаимодействия родителей и их детей. 

Обмен духовными и эмоциональными ценностями, выработка единой

 линии воспитания культуры здоровья. 

Сплочение семьи, обучение бесконфликтному общению. 

Организация совместного культурного отдыха с детьми; совместные творческие дела. 

 

Блок 7. Медицинское сопровождение. 

Мониторинг показателей здоровья школьников. 

Консультации психотерапевта, невролога, гинеколога, логопеда и других узких 

специалистов. 

Гигиеническое обучение школьников. 

Медико-педагогический   всеобуч всех  субъектов воспитания  культуры

 здоровья школьников. 

Анализ результатов медицинских и социологических исследований с указанием 

конкретных лечебно-профилактических мероприятий и контроль за их выполнением. 

Контролирование пищевого рациона. 

 

Блок 8. Информационно-просветительская работа. 

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 

организация лекций, семинаров, публикации в газетах, журналах. 
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Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья, 

выставки. 

Проведение акций, музыкальных праздников, дискотек, слетов, и др. 

 

Блок 9. Мониторинг здоровья школьников 

Мониторинг всех компонентов здоровья и показателей культуры здоровья школьников в 

системе работы классного руководителя представляет собой информационно-аналитическую 

систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния соматического, 

физического, духовно-нравственного, психического и социального здоровья, а также 

показателей культуры здоровья школьников и является медико-психолого-социально-

педагогическим исследованием. 

В качестве основного средства мониторинга всех компонентов здоровья школьников 

выступают медицинские карты, содержащие данные профилактических осмотров 

школьников, набор анкет, тестов, опросников, предназначенных для различного контингента 

опрашиваемых, а также карты саморазвития учащихся. Так как изучение индивидуальных 

особенностей детей требует значительного времени и непрерывных наблюдений, то для 

облегчения этой работы и систематизации полученных результатов классному руководителю 

необходимо вести карты саморазвития школьников, записывая в них особенности поведения 

воспитанников, вкладывая все результаты диагностик, анкет, тестов, делая периодически 

краткие обобщения результатов наблюдений. При подведении итогов развития ребенка в 

течение года классный руководитель проводит сопоставление результатов, полученных при 

обследовании в начале и в конце учебного года, записывает качественную оценку 

исследуемых характеристик; фиксирует в ведомость пропущенные дни по болезни; 

оценивает развитие и физическое состояние ребенка, его успехи и неудачи. В данной карте 

классный руководитель отмечает активность и степень участия каждого ребенка в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

Основные этапы мониторинга: 

1-й этап - подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2-й этап - практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 

навыков, способностей и склонностей школьников; 
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3-й этап - аналитический, сведение в единое целое всей информации о воспитанниках 

(семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты диагностирования) 

в карту саморазвития; 

4-й этап - обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников. 

 

Содержание мониторинга: 

проведение комплексного медицинского исследования состояния здоровья, включающее 

оценку показателей физического развития, физического состояния школьников и динамики 

заболеваемости; 

исследование физической подготовленности и оценка физических способностей 

обучающихся; 

социально-психофизиологическое исследование состояния здоровья представляет собой 

психофизиологическую, социально-психологическую и социально-гигиеническую оценку 

здоровья школьников; 

исследование духовно-нравственного здоровья представляет собой оценку уровня 

воспитанности и ценностных ориентации школьников; 

изучение показателей культуры здоровья школьников: осознание школьниками 

ценности здоровья; гармоничность образа жизни школьников; уровень сформированности 

культуры здоровья школьников; участие школьников в мероприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Проведение всех этапов мониторинга с использованием информационных технологий, в 

число которых входят: 

Создание пакета измерителей, с помощью которых происходит сбор информации 

(тесты, анкеты, диагностическиё опросники, измерительные шкалы и т.п.) 

Создание базы данных, в которой хранится информация о школьниках; полученная с 

помощью измерителей. 

Создание инструментария обработки полученных результатов. 

Создание   информационно-методического   банка   как хранилища информации в 

графиках, диаграммах, файлах и т.д. 

 

Классному руководителю необходимо помнить, что: 
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получение подробной информации о воспитанниках является не основной целью работы 

классного руководителя, а началом решения проблем, выявленных в результате 

мониторинга; 

создание искренней и доверительной обстановки перед тестированием, 

анкетированием; 

наличие инструкции; 

конфиденциальность полученных показателей; 

подбор методик согласно возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся; 

диагностика психологических мониторингов проводить совместно с психологом. 

 

Механизм управления программой 

Администрация 

Мотивация школьного коллектива, родительской общественности и различных структур 

социума на формирование и развитие культуры здоровья школьников через реализацию 

программы «Школа здоровья» как систему открытого типа. 

Создание условий для безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений: материально-технических, информационных, методических, финансовых 

условия для реализации программы 

Способствование созданию психологического комфорта, позитивных межличностных 

отношений в коллективе учителей, ученическом коллективе, между педагогами и 

учащимися. 

Экспертная оценка учебного расписания урочной и внеурочной деятельности. 

Привлечение к сотрудничеству специалистов здоровья. 

Разработка мониторингового инструмента оценки деятельности классного 

руководителя по формированию культуры здоровья. 

Контроль за организацией и качеством питания в школьной столовой. 

Оказание моральной и материальной поддержки учителям, воспитанникам и их 

родителям. 

Организация и проведение акций «Мы выбираем Здоровье!», «Здоровый образ жизни – 

это стильно!», « Мы - люди планеты Земля», «Здоровье школьников- непрекословный запас 

нации». 

Создание медиационной службы в школе. 

Обобщение опыта работы классных руководителей по формированию культуры 

здоровья школьников. 



322 
 

Привлечение к проведению профилактических мероприятий широкого круга 

участников. Использование возможностей различных организаций в ходе профилактической 

работы. 

Организация самообразования классных руководителей по вопросам воспитания 

культуры здоровья школьников. 

Создание сетевого взаимодействия в социуме. 

Пример здорового образа жизни. 

Разработка  и  реализация  социальных  проектов с привлечением всех участников 

образовательного процесса. 

Оценка посещения уроков с точки зрени организации здоровьесберегающего 

пространства (чередование видов деятельности, учебная нагрузка). 

Оценка эффективности использования педагогических здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

 

Медицинский работник 

Проведение мониторинга за заболеваемостью педагогов и воспитанников. 

Содействие медицинским специалистам в проведении планового медицинского осмотра 

и диспансеризации учащихся и вовремя ставить в известность родителей (законных 

представителей) и классных руководителей о выявленных проблемах. 

Разработка и реализация программы просвещения педагогов, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

Организация медико-педагогического всеобуча всех участников образовательных 

отношений. 

Обучение конкретным действиям по оказанию первой медицинской помощи педагогов и 

воспитанников. 

Информирование педагогов о том, как вести себя в случае обострения серьезных 

болезней у воспитанников и коллег. 

Работа по предупреждению повторных заболеваний. 

Своевременное  планирование профилактических  мероприятий  на период карантина и 

его реализация. 

Контроль санитарно-гигиенического состояния школьных помещений и дворовой 

территории. 

Соблюдение режима профилактических прививок. 

Оформление с активом Совета содействия здоровью «Уголков Здоровья», бюллетней. 

Использование в своей работе эффективных методов оздоровления. 
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Организация работы медицинских постов в классах, подвижников ЗОЖ, и т. п. 

Активное участие в организации и проведении акций «Мы выбираем Здоровье!», в 

движении «Здоровый образ жизни – это стильно!», «Мы - люди планеты Земля», 

«Здоровье школьников - непрекословный запас нации». 

Контроль пищевого рациона. 

 

Учителя 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Соблюдение экологии урока. 

Интегрирование предметных тем уроков с пропагандой здорового образа жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в классных помещениях. 

Создание психологического микроклимата, позитивных взаимоотношений между 

учителем и учащимися. 

Организация и проведение исследовательской работы по валеологическим вопросам. 

Вовлечение обучающихся в разработку и реализацию экологических и социальных 

проектов. 

 

Методобъединение классных руководителей 

Разработка мониторинга эффективности деятельности классного руководителя. 

Обобщение опыта работы классных руководителей по формированию культуры 

здоровья школьников. 

Систематизация пакета измерителей по определению показателей здоровья 

школьников. 

Участие в планировании и корректировке мероприятий по организации внеклассной 

работы по формированию ЗОЖ согласно ступеням обучения. 

Создание картотеки методической копилки. 

 

Классные руководители 

Создание мотивационных и организационных условий для реализации программы 

воспитания здорового человека в содружестве с воспитанниками, их родителями и 

специалистами. 

Введение в воспитательный план работы класса мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности и здоровья учащихся. 
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Обеспечение   позитивных  межличностных  отношений между учащимися класса, 

между учащимися и учителями. 

Правильная организация жизнедеятельности воспитанников во внеурочное время, 

использование многообразия форм и методов, способствующих поддержанию и укреплению 

здоровья школьника 

Ведение учета заболеваемости воспитанников. 

Контроль посещаемости воспитанников, причин пропусков. 

Разработка совместно с медработником школы, с  родителями 

рационального комплекса мер по охране и укреплению здоровья детей 

Отслеживание самочувствия воспитанников в семье, школе, классе; при необходимости 

заниматься его коррекцией и оказывать помощь воспитанникам в решении их проблем. 

Общение-просвещение в рамках проблем, касающихся здоровья и его культуры, как с 

воспитанниками, так и с их родителями. 

Организация для школьников с родителям (законными представителями) совместных 

прогулок и турпоходов. 

Проведение совместных вечеров отдыха, праздников, выездов в театры и на выставки; 

Вовлечение воспитанников в занятия физической культурой и спортом. Содействие  

охвату учащихся в занятиях секций и кружков. 

Осуществление контроля за соблюдением воздушного и теплового режима в классе. 

Осуществление контроля за схемой посадки в классе с учетом заболеваний 

воспитанников. 

Осуществление контроля за питанием в школьной столовой; 

Осуществление контроля за проведением физкультурных пауз на уроках. 

Осуществление контроля за жизнью детей в неблагополучных семьях; 

Осуществление контроля за воспитанниками, имеющими пристрастие к вредным 

привычкам и асоциальным формам поведения; и т.д. 

Защита прав воспитанников, их чести и человеческого достоинства. 

Умение оказать первую медицинскую помощь в сложившихся ситуациях. 

Проведение мониторинга здоровья учащихся совместно с медиком школы на основе 

измерителей: 

показатели физического здоровья; 

изучение показателей культуры здоровья 

изучение социально-психофизиологического состояния здоровья; 

показатели физических способностей школьника; 

исследование духовно-нравственного здоровья; 
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Ознакомление с итогами мониторинга родителей (законных представителей)) и 

учащихся. 

Заполнение Паспорт здоровья класса, карты здоровья ученика. 

Ведение отчетной документации классного руководителя по

 осуществлению мониторинга эффективности собственной деятельности. 

Соблюдение этики хранения результатов мониторинговых исследований. 

Активное участие в организации и проведении акций «Мы выбираем Здоровье!», в 

движении «Здоровый образ жизни – это стильно!», «Мы - люди планеты Земля», 

«Здоровье школьников - непрекословный запас нации». 

Пример здорового образа жизни. 

Сотрудничество с семьями. 

Учитель  физкультуры 

Обогащение содержания уроков за счет эффективных систем оздоровления школьника и 

за счет подвижных народных игр, забав и развлечений. 

Изучение и по возможности введение в практику работы компонентов национальных 

игр и традиций систем оздоровления. 

Организация совместно с классным руководителем внеклассной и внеурочной работы. 

Расширение спектра мероприятий, имеющих оздоровительный характер с учетом времен 

года. 

Обеспечение эффективной работы спортивных секций и кружков. 

Подбор определенных комплексов физических упражнений с учетом

 проблем здоровья воспитанников и последующей их коррекции. 

Подготовка волантеров-старшеклассников по пропаганде ЗОЖ, проведению утренней 

зарядки, физкультминуток, подвижных перемен. 

Организация в здании и на территории школы своеобразных «Оазисов (уголков) 

Здоровья» с игровыми площадками. 

Развитие по возможности школьного туризма, ввести в традицию проведение 

туристических слетов для воспитанников, учителей, родителей. 

Участие в просветительской работе педагогов, воспитанников и их родителей. 

Проведение с медицинскими работниками оздоровительных занятий для учащихся, 

имеющих нарушения деятельности жизнеобеспечивающих систем организма. 

Знакомство родителей класса с результатами «Президентских состязаний», ГТО. 

Проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) 

(индивидуальной при необходимости) по вопросам физического развития, по организации 

индивидуальных маршрутов - планов занятий физическими упражнениями. 
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Активное участие в организации и проведении акций «Мы выбираем Здоровье!», в 

движении «Здоровый образ жизни – это стильно!», «Мы - люди планеты Земля», 

«Здоровье школьников - непрекословный запас нации». 

Родители (законные представители) 

Уважение чувств и интересов ребенка, проявление бескорыстной любви, опора на его 

достоинства, а не на его недостатки. 

Ведение здорового образа жизни, показывая тем самым пример ребенку (соблюдать 

режимные моменты, делать зарядку, заниматься закаливанием, спортом, ходить в походы, 

общаться с природой в любое время года, чаще ходить на прогулки). 

Профилактика заболеваний в семье. 

Забота о нравственном, психическом и физическом здоровье ребенка. 

Осуществление духовного общения с ребенком, оказание помощи в освоении различных 

уровней культуры (бытовой, здорового образа жизни, социальной, национальной, 

гражданской, культуры пола). 

Заинтересованность проблемами ребенка, оказывать ему своевременную помощь в их 

решении. 

Умение встать на место ребенка в той или иной ситуации для верного ее разрешения. 

Обучение  ребенка вере в себя и свои возможности, способствовать реализации 

заложенных в ребенке способностей. 

Учение вместе с ребенком: 

Владение своими чувствами; 

Регулирование своего самочувствия. 

Своевременное информирование учителей о проблемах здоровья ребенка, обращаться за 

помощью к врачам. 

Организация полноценного досуга ребенка. 

Участие вместе с ребенком в общешкольных спортивных мероприятиях, акциях, Днях 

здоровья, праздниках, в сдаче нормативов ГТО. 

Пример здорового образа жизни. 

Учащиеся 

Ведение здорового образа жизни: 

соблюдение режима дня; 

соблюдение правил гигиены; 

прогулка на свежем воздухе; 

закаливание; занятия спортом, туризмом; 

занятия интересным и полезным делом; 



327 
 

преодоление «болезней» своей души (невоспитанности, грубости, хамства, лени, 

скупости, неблагодарности и др.); 

борьба за чистоту языка искоренение из своей речи грубых, грязных, бестактных слов; 

тактичность по отношению к окружающим людям, уважительное отношение к ним; творение 

Добра. 

Выполнение режима дня. 

Участие в разработке и реализации проектов, программ, посвященных проблемам 

здоровья. 

Выполнение роли инициаторов и устроителей различных дел, как в семье, так и в школе, 

во дворе: 

      -     Ярмарки игр, забав и развлечений, соревнований; 

Школьная спартакиада; 

 «Кросс наций»; 

 «Веселые старты»; 

Малые Олимпийские игры; 

«Папа, мама и я –спортивная семья»; 

«Лыжня России»: 

День здоровья; 

День безопасности; 

Месячник здоровья; 

Эстафеты; 

Конференции; 

Деловые игры. 

Участие в общественных и ученических органах самоуправления. 

Активная пропаганда здорового образа жизни. 

Умение противостоять вредным влияниям улицы, средств массовой информации, 

влияниям людей, ведущих нездоровый образ жизни. 

Разумное проведение своего досуга. 

Организация  встреч  с  спортсменами-ветеранами, бывшими выпускниками, людьми, 

ведущими здоровый образ жизни. 

Изучение и возрождение естественных систем оздоровления и досугового опыта народа. 

Изучение и осваивание прогрессивных методик и систем оздоровления. 

Умение различать добро и зло в жизни, противостоять злу, бороться со злом, 

утверждать Добро в себе и окружающей жизни, делать Добро. 

Толерантность. 
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Выполнение рекомендаций врачей, своевременное обращение за консультацией, за 

помощью. 

Приобщение родителей, друзей, учителей, сверстников, попавших в беду к здоровому 

образу жизни. 

Активное участие в организации и проведении акций «Мы выбираем Здоровье!», в 

движении «Здоровый образ жизни – это стильно!», «Мы - люди планеты Земля», 

«Здоровье школьников - непрекословный запас нации». 

Участие в социальных проектах, общественно-полезном труде социума. 

Программа формирования культуры здоровья должна обеспечить: 

пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к своему здоровью); 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, физических психологических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

формирование установки на исполнение здорового питания; 

применение рекомендуемого специалистами режима дня; 

формирование знаний негативных факторов риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психологические вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление и формирование навыков противостояния вовлечению к табакокурению, 

употребление алкоголя наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности учащегося, обращения к медицинским специалистам по 

вопросам состояния здоровья, общего развития и формирования; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе полученных 

знаний и навыков личной гигиены. 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования культуры ЗОЖ. У 

учащихся: 

активная и успешная социализация учащихся в ОУ; 

развитие способности понимать состояние своего здоровья и умение заботиться о нем; 

организация оптимального режима дня; 

увеличение двигательной активности; 

сформированность культуры питания; 

сформированность правил личной гигиены 

У педагогов: 
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Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов

 в сохранении и укреплении здоровья школьников 

Повышение эффективности работы классных руководителей, учителей, медицинского 

работника по созданию условий для формирования культуры здоровья обучающегося, по 

охране и укреплению его здоровья. 

Создание модели изучения и оценки эффективности

 деятельности классного руководителя. 

Создание модели комплексного мониторинга за состоянием здоровья детей. 

Разработка и внедрение системы мер по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся в практику работы образовательного учреждения. 

Использование системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей от 6 до 18 лет 

по сохранению и укреплению здоровья. 

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

Улучшение (сохранение) состояния здоровья детей, отслеживание в динамике 

показателей их физического и психического развития. 

Функционирование  классов  здоровья;  применение рекомендаций специалистов по 

укреплению здоровья отдельных категорий детей: 

с заболеваниями сердечно - сосудистой системы; 

с нарушением зрения; 

с заболеваниями органов дыхания; 

с нарушением осанки; 

с нарушением веса. 

Использование  возможностей  социальных,  медицинских, психологических служб в 

пропаганде здорового образа жизни. 

Использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их 

возрастных, физических психологических особенностей. 

Создание электронного банка данных по итогам мониторинга состояния здоровья 

учащихся и индивидуальных программ их оздоровления. 

Популяризация традиций семьи, ведущих здоровый образ жизни. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
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умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
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культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению

 алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

В результате реализации программы экологической  культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащиеся: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 

акций,  ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
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Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.) 

Программные мероприятия Сроки Ответственные 

Усвоение правил экологического 

поведения в системе изучения курса  

«Окружающий мир», Технология», 

«Изобразительное искусство», занятий

 внеурочной 

деятельности  «Краеведение». 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов, учителя ИЗО, 

технологии. 

Деятельность секций По расписанию Руководители 

кружка 

Физкультминутки на уроках, гимнастика 

для 

глаз 

Ежедневно Учителя 

Организация подвижных игр на переменах Ежедневно Педагог-

организатор, 

Проведение Дня здоровья. 3 раза в год Учитель 

физкультуры 
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Проведение тематических классных часов В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Позитивная профилактика вредных 

привычек Конкурсы плакатов, классные часы, 

игры, тренинги, беседы по темам: 

«Полезные привычки», 

«Чистота речи», 

«Компьютер и здоровье», 

«Учусь понимать себя, 

«Учусь понимать других» 

«Учусь общаться» и др. 

По 

согласованию со 

специалистами 

Классные 

руководители 

Информационно-художественное 

оформление школы по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни: 

Уголок здоровья, 

уголки «Распорядок дня» в классах; 

сменные тематические выставки 

творческих работ; 

информационные сменные стенды «Будь 

здоров!». 

В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО, 

учителя 

Экологические акции 

-«Кормушка», 

-«Речная лента», 

-«Марш парков» 

- «Обелиск» 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Трудовые десанты по очистке территории 

школы, поселка, берега реки: «Речная лента» 

 

Сентябрь, май, 

июнь 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Просмотр и обсуждение фильмов об 

охране природы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Прогулки, экскурсии по селу и району 1 раз в четверть Классные 
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руководители 

Проект «Берегите природу».

 Разработка памяток бережного 

отношения к природе. 

Март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День Земли Апрель  

Организация ДОЛ на базе школы Июнь начальник ДОЛ 

Реализация экологических проектов 

 «Цветник школы», «Самый зеленый 

класс» 

1 раз в месяц Координатор 

профилактической 

деятельности 

Проведение игры «Экологический 

лабиринт» 

1 раз в год Классные 

руководители 

Проведение акции «День добра и 

уважения» 

1 раз в год Педагог-

организатор 

Организация фотовыставок «Мое

 село», 

«Лето, ах, лето», «Люди нашего села» 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

 

 

Система организации контроля за выполнением программы: 

Анализ результативности внедрения программы и экспертиза реализации проводится на 

основе системы мониторинга и методов изучения: 

Экспертная оценка результатов реализации (внутренние и внешние эксперты); 

Социологические опросы учащихся, педагогов и родителей (законных представителей), 

общественности; 

Обсуждение результатов анализа на заседаниях педагогического совета, методического 

совета, методического объединения классных руководителей, семинарах, научно-

практических конференциях, совета содействия здоровью. 

Ежегодный отчет по реализации программы, предоставляемый в районный отдел 

образования. 

Ежегодный отчет медицинского работника школы. 

Освещение итогов реализации программы в публичном отчете школы. 

Освещение итогов проводимых мероприятий по формированию культуры здоровья в 

средствах массовой информации и школьном органе печати. 
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Выявление призеров и победителей в рамках школьного гранта качества 

«Признание». 

В  приложении  10 представлен инструментарий в форме анкет для учащихся и их 

родителей по оценке уровня результативности программы. 

Критерии и индикаторы оценки результативности реализации программы: 

Показатель Индикаторы (уровни, %) 

- Удовлетворенность родителей (законных 

представителей), учащихся, общественности реализацией 

Программы ; 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 40-59%-низкий 

- Улучшение качества образования на 10-20%-высокий 

на 5-9% -средний 

- Компетентность педагогов по формированию 

культуры здоровья учащихся и экологического 

воспитания; 

80-100%-высокий 

60-79%-средний 40-59%-

низкий 

- Эффективность работы классных руководителей по 

созданию условий для формирования 

культуры здоровья учащегося 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 

40-59%-низкий 

- Социально-психологическая адаптация учащихся к 

условиям обучения 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 

40-59%-низкий 

- Наработка системы здоровьесберегаюшей 

деятельности в школе 

реализована программа 

полностью - высокий 

в целом - средний частично - 

низкий 

- Динамика здоровья учащихся Положительная 

Отрицательная Устойчивая 

- Сформированность навыков здорового образа 

жизни учащихся 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 

40-59%-низкий 

- Сохранность физического, социального и 

психического здоровья учащихся 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 

40-59%-низкий 

- Социализация учащихся 80-100%-высокий 60-79%-

средний 
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40-59%-низкий 

- Уровень эффективности работы классного 

руководителя по формированию ЗОЖ учащихся 

80-100%-высокий 60-79%-

средний 

40-59%-низкий 
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количество здоровых классов;индекс здоровья школы, каждого класса; 

количество учащихся с первой группой здоровья; 

количество дней, пропущенных по болезни на 1 ученика; 

заключения комиссии по приемке школы, санитарных служб; 

анкеты, тесты, опросники для учащихся и их родителей (законных представителей), 

общественности; 

результаты углубленных медосмотров и диспансеризации; 

показатели соревнований и спартакиад, итоги президентских состязаний, ГТО; 

данные КПДН, ГПДН. 

 

Модель организации работы школы 

по формированию у учащихся экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап – 

организационный 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап - 

организация 

просветительской 

работы 

1.·Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебную 

деятельность; 
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лекции, беседы, консультации  по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

сдача норм ГТО; 

создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов 

и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

3. Организация работы с учащимися и воспитанниками по 

формированию экологической культуры: 

через урочную деятельность 

организацию проектной и исследовательской деятельности 

участие в социальных и экологических проектах 

Третий этап - 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Организация эффективности реализации программы 
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Приложения 

Приложение 9 

 Инструментарий по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

(для оценки воспитательного результата Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся «Школа-сад» пст. Визиндор 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и другое. 

 

Метод «Беседа» 

(для изучения представлений детей о нравственных качествах) 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

балл   –   если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой  поступок?»,  «О   каком   справедливом   поступке   ты   можешь   

рассказать  сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития Методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 
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Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 3 

балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Методика «Закончи предложение»  (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я 

Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997) 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … когда я был маленьким, моя семья … Чувство 

вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. 

Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного 
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сознания. Он выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 

преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 

Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие, например – одобрение. Плохо то, 

что причиняет неудовольствие, например, наказание. 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда 

ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные нормы 

этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. 

Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти 

правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его 

свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, 

с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже 

у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут 

отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность. 

Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

 

Уровень 

 

Возраст 

 

Основания морального выбора 

 

Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

 

Преконв

енционал

ьный 

 

 

4-7 

Наивный потребительский 

гедонизм. Делаю то, за что меня 

хвалят; совершаю добрые 

поступки по принципу: «Ты – 

мне, я – тебе» 

Ценность человеческой жизни 

измеряется удовольствием, которое 

ребенку доставляет этот человек 

 

 

 

Конвенци

о 

нальный 

 

 

 

7-10 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». 

Поступаю так, чтобы избежать 

неодобрения, неприязни 

ближних, стремлюсь быть 

хорошим. 

Ориентация на авторитет. 

Поступаю так, чтобы избежать 

неодобрения авторитетов и 

чувства вины; выполняю свой 

Ценность человеческой жизни 

измеряется тем, насколько этот человек 

симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория 

моральных норм и обязанностей. 
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долг, подчиняюсь правилам 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 

Делится новостями о своих успехах. 

Оказывает эмоциональную поддержку. 

Добровольно помогает в случае нужды. 

Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

Не завидует другу. 

Защищает друга в его отсутствие. 

Терпим к остальным друзьям своего друга. 

Хранит доверенные ему тайны. 

Не критикует друга публично. 

Не ревнует друга к остальным людям. 

Стремится не быть назойливым. 

Не поучает, как нужно жить. 

Уважает внутренний мир друга. 

Не использует доверенную тайну в своих целях. 

Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

Не предает в трудную минуту. 

Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

Понимает состояние и настроение друга. 

Уверен в своем друге. 

Искренен в общении. 

Первым прощает ошибки друга. 

Радуется успехам и достижениям друга. 

Не забывает поздравить друга. 

Помнит о друге, когда того нет рядом. 

Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
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От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивае

т учитель 

 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

мне интересно учиться я люблю мечтать 

мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы мне нравится выполнять домашние задания 

я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: я старателен в учебе я 

внимателен 

я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью мне нравится помогать родителям, 

выполнять домашнюю работу 

мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

к земле 

к растениям к животным к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

я выполняю правила для учащихся я добр в 

отношениях с людьми 

я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

я аккуратен в делах я опрятен в одежде 

мне нравится красивое вокруг меня я вежлив в 

отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

я управляю собой 
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я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

у меня нет вредных привычек 

Оценка результатов: 

5 – всегда 4 – часто 3 – редко 

2 – никогда 1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

мне интересно учиться 

я всегда выполняю домашние задания я 

люблю читать 

мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: я старателен в учебе я 

внимателен 

я старателен 

я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

мне нравится самообслуживание в школе 

и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

я берегу землю 

я берегу растения я берегу животных я 
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берегу природу 

4. Я И ШКОЛА: 

я выполняю правила для учащихся 

я выполняю правила внутришкольной 

жизни я участвую в делах класса и школы 

я добр в отношениях с людьми 

я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

я аккуратен и опрятен 

я соблюдаю культуру поведения я 

забочусь о здоровье 

я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда 4 – часто 3 – редко 

2 – никогда 1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: 

Центр Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118) 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти 

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 
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Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли 

в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся Тест для учащихся 3-4 

классов (составлен автором) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; б) красная, белая, синяя; в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; б) торжественная 

песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … а) золотой двуглавый 

орел; 
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б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. В центре флага Республики Коми расположен: а) герб Республики Коми; 

б) памятник Петру 1 в) двуглавый орел. 

5. Михаил Ломоносов – это: а) поэт-импровизатор; 

б) русский ученый, мыслитель, создатель первого русского университета в) безымянный 

герой 

6. В центре герба Республики Коми: а) флаг Республики Коми 

б) национальный русский орнамент 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

7. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; в) Отечество, родная сторона. 

8.День принятия Декларации о государственном суверенитете России отмечают: а) 24 

декабря; 

б) 11 октября; 

в) 12 июня. 

9. Конституция – это основной закон государства, определяющий … а) общественное и 

государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; в) права граждан. 

 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» 6-7 лет (1 класс) 

Метод предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах. 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 
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Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления 

безответственности и др. 

Обработка результатов: 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое 

и полное; 

балла – если сформировано полное и четкое представлени 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Что мы ценим в людях» 

Методика предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка. Ребенку 

предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера 

поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка 

на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на 

нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т.п.) – на безнравственный поступок. 



351 
 

Обработка результатов: 

баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое 

 

Методика «Как поступать» 

Методика предназначена для выявления отношения к нравственным нормам. Ребенку 

предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил 

окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Методика «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям» (Богуславская 

Н.Е., Купина Н.А. - Веселый Этикет) 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … когда я был маленьким, моя семья … Чувство 

вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Анкета «Оцени себя сам» 

Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 

усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 

самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 

деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется 

то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 
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С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 

Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 

оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 

тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика 

была общепризнана. 

 

Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». 

Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 

Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, 

заниженную. 

Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ 

проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и 

поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». 

Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы: 

Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 

Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 

этому или это тебя огорчит? 

Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям: 

совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 

характер аргументации самооценки: 

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, б) любая другая 

аргументация; 

устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

 

«Мои достоинства и недостатки» 

Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 

себя». 
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Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 

нижней — отрицательные. 

Слова, образующие отдельные качества личности: 

аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 

заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 

легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 

нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 

отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 

самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 

 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 

списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на 

шкале. 

При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, 

так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 

несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 

нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к 

середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 

можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и 

видит свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 

завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков 

и приписывает себе отсутствующие достоинства. 

Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, 

так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. 

Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 

школьника. 

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 

нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 
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говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если 

они помещены внизу) общую структуру самооценки. 

Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, 

стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная 

самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех 

случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с 

которыми он не справляется. 

«Справлюсь или нет?» 

Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке 

еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 

использована следующая методика. 

Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 

языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 

третье 

— внеучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 

предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 

почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 

успеваемости одноклассников. 

 

Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 

подлежат следующие данные: 

Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 

завышенная, заниженная). 

Особенности прогностической оценки этих школьников. 

Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 

способностей к учебе или на качества личности. 

Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 

ситуации. 

Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 

позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 

позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 

школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха 

над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 
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неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с 

реальными возможностями, уровню притязаний 

 

Модель учащегося уровня начального общего образования 

Обобщенный результат образовательной деятельности гимназии на уровне начального 

общего образования как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющиеанализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Педагогический контроль результатов урочной и внеурочной деятельности учащихся 

уровня начального общего образования 

Задачи Форма диагностики 

Необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 



357 
 

Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся к школе, 

себе и другим» 

Изучение самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

 

Приложение 10 к программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

«Правила комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних» 

Приложение N 2 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 

в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

декабря 2012 г. N 1346н 

«Правила определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними 

физической культурой» Приложение N 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178“Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений”) 

Показатели физической подготовленности по физическим тестам А. Обязательные 

Подтягивание или отжимание (сила) (раз) 

Быстрота бега на 30 м (мин) 

Метание (теннисного мяча) на дальность (м) 

Прыжки в длину, высоту с места (м) 

Бег на выносливость в течение 1,5 мин. (сек) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/#0
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Б. Дополнительные 

На статистическую выносливость (упражнения «рыбка» или «угол») на время (сек) 

Статистическое равновесие, стоя на одной ноге или «ласточка» с закрытыми глазами 

Координация движений – бросание мяча о стенку попеременно руками: в течение 30 

секунд с 1 метра. 

Гибкость – наклоны вперед, стоя на скамейке в см от нулевой линии. 

Силовая выносливость – количество седов из положения лежа на спине. 

Для общей оценки здоровья как резерва адаптационных возможностей организма можно 

сделать пробы (начиная с 6 класса, проводятся на уроках или факультативных занятиях, не 

ранее чем через час после приема пищи, желательно утром; противопоказания: повышение 

температуры, обострение хронического или развитие какого-либо острого заболевания). 

*4 пробы (показатели работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем при 

выполнении нагрузок). 

Проба 1.Подсчитать частоту своего пульса в положении сидя. Можно сделать за 15 с и 

умножить результат на 4 или за 20 с и умножить результат на 3. Юноши, у которых частота 

пульса за 1 мин меньше 55 ударов, получают 5 баллов; при частоте пульса 56-65 ударов – 4; 

66- 

75 ударов – 3; 76 – 85 ударов – 2 балла, более 85 – 1 балл. У девушек оцениваются 

показатели на 5 ударов меньше (60 – 5 баллов и т.д.) 

Проба 2 (проба Штанге). В положении сидя сделать спокойный выдох, затем такой же 

вдох, зажать двумя пальцами нос, закрыть рот, зафиксировать время, которое удается не 

дышать (без напряжения!). Результат 60 с и более оценивается в 5 баллов; 50-59 с – 4; 40-49 с 

– 3; 30-39 с – 2; 20-29 с – 1 балл. 

Проба 3. Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой позе без напряжения 

около 1 мин. Замерить частоту пульса за 15 с. Резко встать и вновь подсчитать пульс за 15 с. 

Если произошло учащение пульса на 1 удар – результат 5 баллов, на 2 удара – 4, на 3 - 3, на 4 

– 2, на 5 и более ударов – 1 балл. 

Проба 4 (проба Руфье). Подсчитать пульс за 15 с в спокойном состоянии. Сделать за 30 

с 20 глубоких приседаний с вытягиванием рук вперед. Вставая, руки опускать. Подсчитать 

пульс за 10 с немедленно после приседаний, прибавить к этой величине еще 2 удара. 

Рассчитать, на сколько процентов повысилось число ударов пульса от исходного: если не 

более чем на 25% - 5 баллов; если на 26-40% - 4; на 41-55% - 3; на 56-70% -2 балла; более чем 

на 70% - 1 балл. При необходимости можно делать приседания, держась за край стола. 

В итоге баллы суммируются. Проводится сравнительный анализ результатов и динамика 

показателей каждого школьника, всего класса. 
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*Бельгийский тест (определяет реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку в 

форме наклонов туловища). 

Бельгийский тест «Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме 

наклонов туловища». 

В течение полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием рук. Сосчитать пульс 

за 10 с трижды: до наклонов (П1); сразу после них (П2»), и через 1 минуту (П3). Рассчитать 

показатель, характеризующий работу сердечно-сосудистой системы по формуле: (П1 +П2 

+П3 33)/10. Если полученный результат находится в пределах: 0 – 0,3 – отличная оценка; 

0,31 – 0,6 хорошая; 0,61 – 0,9 – средняя; 0,91-1,2 – нежелательная; более 1,2 – плохая, при 

которой следует обратиться к врачу. 

 

*Методика «Семь показателей самоуправления» 

На занятиях с учащимися любого класса можно использовать измерение времени, в 

течение которого учащийся может: 

удерживать равновесие, стоя на правой ноге; удерживать равновесие, стоя на левой 

ноге; задержать дыхание на вдохе задержать дыхание на выдохе тянуть гласную «а» 

тянуть гласную «о» тянуть гласную «и». 

Результаты каждого учащегося сравниваются со средними показателями всего класса 

(параллели), что позволяет выделить учащихся группы риска. При повторном (2 раза в год) 

проведении этой программы получаются данные для сравнения результатов одного и того же 

школьника или класса в динамике. 

В последнее время для диагностических целей (только для детей, допущенных к 

занятиям по физической культуре) используются результаты спортивно-оздоровительных 

состязаний школьников России «Президентские состязания». 

Программа состязаний: 

Бег на 1000 м с возможным переходом на ходьбу. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Удержание тела в висе на перекладине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Прыжок в длину с места. 

Наклоны вперед из положения сидя. 

 

Анкета (заполняется родителями) 

 



360 
 

Фамилия    Имя   Отчество    Класс  школа  

Уважаемые родители! 

Познакомьтесь с содержанием анкеты и постарайтесь максимально точно ответить на 

вопросы, необходимые врачу для оценки состояния Вашего ребенка (Вашего состояния 

здоровья и своевременного врачебного совета), поставьте галочку в соответствующее 

«окошко». 

Бывают ли: Да Нет 

1 Головные боли беспричинные, при волнении, после физической 

нагрузки, после посещения школы 

  

2 Слезливость, частые колебания настроения, страхи   

3 Слабость, утомляемость после занятий ( в школе, дома)   

4 Нарушения сна (долгое незасыпание, чуткий сон, снохождение, ночное 

недержание мочи, трудное пробуждение по утрам) 

  

5 Повышенная потливость или появление красных пятен при волнении.   

6 Головокружение, неустойчивость при перемене положения тела.   

7 Обмороки.   

8 Двигательная расторможенность ( не может долго усидеть на месте).   

9 Навязчивые движения (теребит одежду, волосы, облизывает губы, 

грызет ногти, сосет палец, часто мигает, заикается). 

  

10 Боли, неприятные ощущения в области сердца, сердцебиение, перебои.   

11 Повышение артериального давления.   

12 Часто насморк (4 и более раз).   

13 Часто кашель (4 и более раз).   

14 Часто потеря голоса (4 и более раз).   

15 Боли в животе.   

16 Боли в животе после приема пищи.   

17 Боли в животе до еды.   

18 Тошнота, отрыжка, изжога.   

19 Нарушения стула (запоры, поносы)   

20 Заболевания желудка, печени, кишечника.   

21 Боли в пояснице.   

22 Боли при мочеиспускании.   

23 Реакция на какую-то пищу, запахи, цветы, пыль, лекрства (отеки, 

затрудненное дыхание) 

  

24 Реакция на прививки ( сыпь, отеки, затрудненное дыхание).   

25 Появление экссудативного диатеза (покраснение кожи, шелушение, 

эзема). 
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Дата заполнения анкеты  Подпись заполнявшего   

Обобщение результатов 

Заключение (предварительное) 

2

 3 

4

 5 

6 7 8 9 

1

1 

  

1

2 

1

3 

14 

1

5 

1

6 

17 18 19 20 

2

1 

2

2 

 

2

3 

2

4 

25 

 

Дата   Врач   

 

Подпись медицинской сестры   Дата   

 

Социально-психологические и психолого-педагогические методы диагностики здоровья 

в школе 

Самооценка школьниками показателей своего здоровья 

Использование этого метода позволяет получить более объективную картину 

актуального состояния человека и активизировать интерес у учащихся к своему здоровью. 

Наиболее распроастраненные приемы – самооценка своего здоровья или отдельных его 

параметров в 

баллах (от1 до 5, до10, до 100) или в графической форме предложенной шкалы. 

 

*Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 

(Заполняется самостоятельно. Для младших школьников возможно проставление баллов 

во время проведения беседы.) 

Инструкция: на вопросы №1-10 варианты ответа: «да» или «нет». 

Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. Я ношу портфель, сумку 

(часто тяжелую), а не ранец. 
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У меня есть привычка сутулиться. 

Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных 

секциях, плавание). 

Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). Я питаюсь нерегулярно, «кое-

как». 

Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 

Я беспечно, беззаботно отношусь к своему здоровью. Бывает, я курю. 

 

Внимание! Далее надо выбрать один из вариантов ответа на вопрос. 

11.Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

Помогают ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья образ жизни? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? а) безразличие; 

б) заинтересованность; в) усталость, утомление; г) сосредоточенность; 

д) волнение, беспокойство; е) что-то другое. 

Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? а) заботятся о моем здоровье; 

б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; в) подают хороший пример; 

г) подают плохой пример; 

д) учат, как беречь здоровье; 

е) им безразлично мое здоровье. 

Как вся обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на мое здоровье? а) не оказывает 

заметного влияния; 

б) плохо влияет; в) хорошо влияет; г) затрудняюсь ответить. 

 

Обработка результатов. По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за ответ «б». 

По вопросам 11-12 балл начисляется за ответ «б». По вопросу 13 балл начисляется за ответы 

«а», «в», «д». По вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г», «е». По вопросу 15- 1 балл 

за «б», «г». 

Интерпретация результатов. Благополучный результат при итоговой сумме не более 6 

баллов. «Зона риска» - при наборе более 12 баллов. 
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Тест-анкетные методы диагностики, основанные на принципах экспертных оценок 

Экспертные оценки (тесты-анкеты ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащихся, зрения, осанки). Сами процедуры обследования являются элементом 

дополнительной мотивации учащихся на заботу о своем здоровье, тренировки навыков 

биологической обратной связи. Участие в процедуре диагностики учителей школы в 

качестве экспертов служит дополнительным фактором вовлечения их в работу школы, 

направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Получаемые данные 

дают возможность выделить группы риска и зоны дальнейших, более углубленных 

исследований. 

При оценке отдельного школьника число экспертов должно быть не менее трех. 

Желательно включение в число экспертов кроме классного руководителя ученика 

учителя физкультуры, школьного врача, координатора программы, знающих анкетируемого 

ученика. В некоторых случаях привлекаются родители учащихся. 

 

*Тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося 

 Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям по 4- 

балльной шкале: 

– признак не выражен (отсутствует) 

– признак слабо выражен или проявляется изредка 

– признак умеренно выражен или проявляется периодически 3 – признак явно выражен 

или проявляется постоянно 

С детства наблюдались проявления ослабленного здоровья, болезненности. Ранее 

переносил тяжелые заболевания, травмы, операции. 

Растет в неблагополучной семье. 

У семьи имеются материальные трудности. 

Характерно асоциальное окружение (друзья, соседи, родственники). Ведет 

неправильный (нездоровый) образ жизни. 

Ведет малоподвижный образ жизни (недостаток физической активности). Низкий 

интеллектуальный уровень (тупость). 

Низкий культурный уровень, узкий круг интересов. Характерна несформированность 

гигиенических навыков. Беззаботен, проявляет безответственность. 

Проявляет астенические черты характера, слабую волю. Не проявляет интереса к своему 

здоровью. 

Отличается низкой поисковой активностью, безынициативен. 
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Имеет повышенно возбудимую нервную систему, подвержен стрессам. Плохой контакт 

с учителями. 

Характерна повышенная утомляемость. 

Употребляет (употреблял) одурманивающие вещества. Курит. 

Часто жалуется на здоровье. 

Интерпретация результатов: благополучным можно считать показатели в пределах 20- 

25 баллов. Показатели более 40 баллов являются основанием для отнесения школьника в 

группу риска. Целесообразен также сравнительный анализ показателей учащихся одного 

класса с выделением в этом классе группы неблагополучных учащихся, а также сравнение 

показателей разных классов. 

 

*Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у школьника 

 Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям по 4- 

балльной шкале: 

– признак не выражен (отсутствует) 

– признак слабо выражен или проявляется изредка 

– признак умеренно выражен или проявляется периодически 3 – признак явно выражен 

или проявляется постоянно 

 

Много читает. 

Нередко читает при плохом освещении или лежа. 

Больше часа (получас для младших школьников) в день проводит за компьютером. 

Больше двух часов (1 час для младших школьников) в день проводит у телевизора. Читает, 

пишет, уткнувшись носом в текст. 

У родителей плохое зрение (носят очки). Неправильно питается (недостаток витамина 

«А»). 

Имеется тенденция повышенного артериального и/или внутричерепного давления. 

Беспечно относится к гигиене зрения, не следит за утомлением глаз. 

Имеет выраженные черты инертности, медлительности, флегматичности. 

 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – до 10 баллов; при 

показателе более 20 баллов учащийся должен быть отнесен в группу риска. 

 

*Тест-анкета для ориентировочной оценки риска сколиоза, нарушений осанки у 

школьника 
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 Инструкция: постарайтесь дать оценку учащемуся по приведенным позициям по 4- 

балльной шкале: 

– признак не выражен (отсутствует) 

– признак слабо выражен или проявляется изредка 

– признак умеренно выражен или проявляется периодически 3 – признак явно выражен 

или проявляется постоянно 

 

Имеет привычку сидеть, лежать в неправильных позах. Носит сумки, портфель в одной 

руке. 

Имеет привычку сутулиться. 

Ведет неправильный образ жизни, проявляет недостаточную двигательную активность. 

Не занимается оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в спортивных секциях, 

плавание). 

Занимается тяжелой атлетикой. Неправильно, нерегулярно питается. 

Астеническое, диспропорциональное телосложение. 

Беспечно, беззаботно относится к своему здоровью, своей внешности. Выраженные 

черты инертности, медлительности, флегматичности. 

 

Интерпретация результатов: благополучный показатель – до 10 баллов; при 

показателе более 20 баллов учащийся должен быть отнесен в группу риска. 

 

*Шкала тревожности Сирса 

Уровень тревожности, наряду с оценкой напряженности, - важный показатель 

психологического здоровья и степени воздействия внутришкольных факторов. Оценку 

школьнику по данной шкале в качестве эксперта проводит их учитель или знающий ученика 

психолог. 

Инструкция: оцените каждую позицию по 3-балльной шкале: 0 – признак отсутствует; 

– признак слабо выражен; 

– признак достаточно выражен; 3 – признак резко выражен. 

 

Обычно напряжен, скован. Часто грызет ногти. 

Легко пугается. 

Плаксив. 

Ко всему очень чувствителен. Часто бывает агрессивным. 

Обидчив. 
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Нетерпелив, не может ждать. Легко краснеет или бледнеет. 

Испытывает трудности со сосредоточением. Суетлив. 

Потеют руки. 

При неожиданном задании с трудом включается в работу. С трудом регулирует 

громкость голоса при ответе. 

Оценка результата: до 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-3- баллов – 

средний уровень тревожности; более 30 баллов – высокий уровень тревожности. (При сумме 

менее 6 баллов достоверность результата сомнительна). 

 

Оценка динамики состояния здоровья учащихся 

 

При проведении этой работы необходимо руководствоваться следующими правилами: 

начальному этапу обследования не должны предшествовать информационные 

вмешательства (лекции, беседы, занятия), изменяющие установку, мнения, ценностные 

ориентации; 

сочетать анонимные опросы с анкетированием и тестированием, в которых учащиеся 

указывают свое имя; 

работа должна проходить в атмосфере доброжелательности, доверия, 

заинтересованности, соблюдения необходимой конфиденциальности. 

Методики диагностики показателей здоровья используется для оценки состояния 

здоровья как отдельного школьника, так и определенного класса, параллели, школы за 

некоторый отрезок времени (за полугодие, год). Учащиеся, родители, педагоги, 

принимавшие участие в исследовании, получают обратную связь о его результатах. На 

основании сравнения этих результатов составляются индивидуальные рекомендации и 

принимаются организационные решения на уровне школы. 

Исследования состояния физического здоровья школьников организует, контролирует и 

интерпретирует координатор программы в сотрудничестве с фельдшером школы, педагогом- 

психологом, учителями физкультуры, классными руководителями. 

 

Тест-анкета для самооценки учащимся изменений своего состояния здоровья 

Инструкция: оцени изменения твоего здоровья и образа жизни за указанный учителем 

период времени по 11-балльной шкале: от -5 (максимально негативные для здоровья 

учащегося изменения) до +5 (максимально положительные для здоровья изменения), 0 

баллов - отсутствие изменений. 
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Как изменилось за оцениваемый период состояние твоего здоровья? (К -5 — 

ухудшилось; к +5 — улучшилось.) 

Как изменилось твое отношение к своему здоровью? (К -5 - стал реже, меньше 

заботиться о своем здоровье; к +5 – стал лучше, больше заботиться о своем здоровье.) 

Как изменился твой образ жизни с точки зрения его влияния на здоровье? 

Как изменилась за это время твоя физическая активность (занятия в спортивных 

секциях, выполнение комплексов упражнений, пробежки, лыжи и т.п.)? 

Как изменился за это время характер твоего питания? 

Как изменилось за это время материальное положение твоей семьи? 

Как изменились твои привычки, влияющие на здоровье? (Вредные - к -5; полезные - к 

+5.) 

Усилился или ослабел твой интерес, стремление к знаниям, связанным с проблемам и 

здоровья? 

Отмечаешь ли ты изменения в своем внешнем облике? Е сли да - то в какую сторону? (К 

-5 - в худшую; к + 5 - в лучшую.) 

Чаще (быстрее) или реже стало наступать у тебя состояние утомления на уроках и дома? 

(К -5 - более быстрое и частое наступление; к +5 - реже наступающее утомление.) 

Чаще или реже стало наступать у тебя состояние стресса? 

Как в среднем изменилось за этот период твое настрое ние? (К -5 — в худшую сторону; 

к + 5 - в лучшую.) 

Чаще или реже у тебя появлялись жалобы на свое здоровье? (К -5 - чаще; к +5 - реже.) 

Изменился ли за это время контакт твоих родителей со школой? 

 

Приведены примеры использования Карт наблюдений за состоянием и поведением 

школьников начальных классов. Эти формы разработаны в Центре образования и 

здоровья РАО для участников эксперимента по модернизации образования. 

Карта наблюдения за состоянием ребенка 

(заполняется родителями по результатам наблюдения за последнюю неделю) 

 Дата 

Фамилия, имя ребенка       Возраст            Класс      

Критерии оценки: 

– симптомы отсутствуют; 

– слабо выражены, отмечаются изредка; 

– умеренно выражены, наблюдаются периодически; 

– ярко выражены, наблюдаются постоянно. 
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5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, долго не 

может уснуть 

 

6.Сон беспокойный, с неприятными сновидениями, страхами. В течение ночи 

часто просыпается, вскрикивает, «крутится» (может проснуться с ногами на 

подушке), зовет родителей. Энурез. 

 

7. Отмечаются такие нарушения, как неконтролируемые подергивания век, 

различных групп мышц (лица, шеи, плеч и т.п.), заикание, разного рода страхи 

(боязнь темноты,  одиночества, замкнутого пространства и др.) или навязчивости, 

«вредные привычки» (обкусывание ногтей, сосание пальца, «шмыганье» носом и 

т.п. 

 

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, 

неспособность организовать свою деятельность, бесцельная беготня, 

эмоциональная неустойчивость, постоянные капризы, споры, упрямство, 

неадекватные реакции на различные бытовые ситуации (приход гостей, 

посещение общественных мероприятий, праздники) 

 

9. Очень болезненно или, наоборот, безразлично относится к школьным 

отметкам, постоянно их обсуждает, жалуется на несправедливое отношение 

учителя 

 

10. Отказывается от приготовления домашних заданий, «торгуется», ставит 

массу условий, долго не может организовать себя, постоянно отвлекается, в связи 

с чем на приготовление домашних заданий уходит несколько часов. Не помнит, 

что задали на дом и какие завтра уроки. Самостоятельно работать не может, 

требуется постоянный контроль. 

 

Суммарный балл  

 

Показатели состояния Баллы 

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (не выспался, 

плохое самочувствие, болит живот, голова, горло и т.п.) 

 

2. Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые вещи, не 

помнит расписания уроков, требует постоянного контроля родителей 

 

3. После школы вялый, сонливый или, наоборот, чрезмерно возбужден, 

раздражителен, агрессивен 

 

4. Часты жалобы на усталость, головные боли, головокружение, боли в 

животе, тошноту 
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Анализ карты наблюдений за состоянием ребенка проводится подготовленным 

педагогом, психологом, фельдшером. Карта наблюдений позволяет выявить отклонения в 

психофизиологическом состоянии ребенка, его психоневрологическом статусе, выявить 

«пограничные» нарушения здоровья по 

поведенческим реакциям. Если суммарный балл в пределах 0-15 – состояние ребенка не 

вызывает тревоги, он справляется с учебной нагрузкой, нет перенапряжения. Если 

суммарный балл 15-20, то следует обратить внимание на режим дня, проанализировать 

дополнительные нагрузки, выявить трудности, которые возникают. Если суммарный балл 

>20, то это свидетельствует о значительном 

напряжении, нарушении адаптации и ухудшении состояния психического здоровья. 

После сбора карт у родителей составляется сводная таблица по классу. 

 

Карта наблюдения за поведением ребенка в школе 

(заполняется учителем) 

 

Дата  Фамилия, имя ребенка                                             Возраст  Класс   

Критерии оценки: 

– симптомы отсутствуют; 

– слабо выражены, отмечаются изредка; 

– умеренно выражены, наблюдаются периодически; 

– ярко выражены, наблюдаются постоянно. 

 

Поведение учащихся Баллы 

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает дисциплину, 

делает замечания другим детям, перебивает учителя и не реагирует на его 

замечания, часто переспрашивает 

 

2. Быстро нарастает утомление, истощение, становится вялым, рассеянным, 

невнимательным, безразличным, ложится на парту, «не слышит» инструкцию 

учителя 

 

3. На низкие отметки реагирует плачем, истерикой, отказом от работы, 

может вступить в спор с учителем 

 

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно тревожен, не уверен в 

своих силах, беспокоен, руки становятся холодными и потными, не понимает 

задания, задает много вопросов, делает ошибки в заданиях. 
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5. В процессе урока не может сконцентрироваться на задании, не понимает и 

не можети выполнить инструкцию, не «удерживает» ее или быстро забывает, 

постоянно отвлекается, требует дополнительного контроля учителя, более 

детального объяснения. При выполнении задания задает много вопросов 

 

6. На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, 

неуправляемым, не реагирует на замечания взрослых, «на слышит» их (надо 

повторить замечание несколько раз или держать его за руку) 

 

7. Приходит в школу неготовым – постоянно все забывает (учебники, 

тетради, пенал, альбом, ручки, карандаши и т.п.) 

 

Суммарный балл  

 

Анализ карты наблюдений за поведением ребенка в школе проводит подготовленный 

педагог, психолог. Карта наблюдений позволяет выявить отклонения в состоянии 

психоневрологического статуса ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и 

значительном напряжении. При суммарном балле до 7 – состояние ребенка не вызывает 

тревоги; при суммарном балле от 7 до 14 – следует обратить внимание на проблемы ребенка, 

проанализировать режим, нагрузку, трудности; при суммарном балле от 14 до 21 – 

необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, 

использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки. Дополнительно 

проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным 

врачом и разработать программу помощи ребенку. 

При заполнении нескольких карт в течение учебного года их данные сопоставляются как 

в отношении каждого ребенка, так и по обобщенным показателям класса, например по 

количеству детей, имеющих суммарные баллы до 14, от 14 до 21, более 21 балла. 

 

Микроисследование. Анкета для учащихся «Мое здоровье» 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Инструкция: поставь соответствующий балл рядом с позицией: 

«ДА» - 3 балла 

«ЧАСТИЧНО» - 2 балла 

«НЕТ» - 1 балл 

Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни, и по каким причинам: 

а) из-за простудных заболеваний     б) из-за хронических заболеваний  

  в) по другим причинам   
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Делаешь ли утром физическую зарядку?  

Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

Занимаешься на уроке физкультуры: 

А) с полной отдачей    Б) без желания   

В) лишь бы не ругали_   

Занимаешься ли ты спортом самостоятельно (постоянно): 

А) в школьной секции   Б) в спортивной школе    

В) при другой организации   

Оцени степень усталости на уроках сегодня: 

А)    на     математике Б) на физкультуре_  _ В) на чтении            

Д) на английском языке   Е) на коми языке   

Ж) на русском языке   

З) на окружающем мире   

Бывают ли физические паузы на уроках: 

А)    на     математике Б) на физкультуре    _ В) на чтении            

Д) на английском языке   Е) на коми языке   

Ж) на русском языке   

З) на окружающем мире   

 

Микроисследование. Питание и здоровье 

Инструкция: внимательно прочитайте утверждение. Если согласны с ним, отметьте 

вариант ответа «Да», если не согласны с утверждением, обведите ответ «Нет». 

 

Утверждения Да Нет 

1. В рекламе используют уловки, которые делают продукты питания более 

привлекательными 

  

2. Реклама никому не нужна   

3. Я всегда выполняю свои обещания, даже если это мне не выгодно   

4. Я пытаюсь определить рекламные уловки, заставляющие людей покупать 

продукты 

  

5. Я считаю продукт престижным, если его покупают в моей школе   

6. Я никогда не опаздываю   

7. Для себя я покупаю продукты питания, которые популярны среди ребят 

моей школы 
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8. Я покупаю продукты, которые мне нравятся, даже если они не 

соответствуют представлениям о престижности в моем классе 

  

9. Бывает, что , разозлившись , я выхожу из себя   

10. Я могу перечислить ситуации, когда употребление пищи может 

негативно повлиять на пищеварение 

  

11. Если нет времени, чтобы «основательно» поесть, можно перекусить на 

ходу 

  

12. Среди моих знакомых нет таких, которые мне явно не нравятся   

13. Иногда я жую «просто так», для того чтобы «убить время»   

14.У меня не бывает таких мыслей, которыми я не могл(ла) бы поделиться с 

другими людьми. 

  

15. Я знаю, как алкоголь, курение, наркотики и стрессовые ситуации влияют 

на аппетит 

  

16. Человек должен осознавать, как алкоголь, курение и наркотики могут 

повлиять на пищеварение 

  

17.Все мои привычки хороши и желательны   

18. Чтобы правильно питаться, нужно много денег   

19. Весной всем грозит авитаминоз   

20. Бывает, что я говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь   

21. При покупке какого-либо продукта я учитываю и стоимость, и его 

полезные свойства 

  

22. Я никогда не передаю слухи   

23. Цена продукта зависит от его качества.   

24. Человек не должен беспокоится о качестве продуктов питания, так как 

для этого существуют специальные службы 

  

25. При покупке продуктов я проверяю их качество   

26. Я всегда о знакомых мне людях только хорошее, даже тогда, когда 

уверен(а), что 

они не узнают 

  

 

Ключ к опроснику. 

Познавательная шкала (1, 5, 10, 15, 18, 23).Эта шкала измеряет, в какой степени у 

человек сформированы адекватные представления о правильном пищевом поведении. Она 
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включает в себя утверждения, диагностирующие, насколько верно у человека сформированы 

представления о различных аспектах питания. 

Эмоциональная шкала (2, 6, 11, 16, 19, 24). Эта шкала измеряет, в какой степени 

проявляется эмоциональное отношение человека к факторам, влияющим на пищевое 

поведение. Она включает в себя утверждения, диагностирующие, насколько восприимчив 

человек к негативным последствиям пищевого поведения. 

Практическая шкала (3, 7, 13, 21, 25). Эта шкала измеряет, в какой степени у человека 

сформированы навыки правильного пищевого поведения. Она включает в себя утверждения, 

диагностирующие актуальное пищевое поведение. 

Шкала искренности (4, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 22, 26). Эта шкала измеряет степень 

искренности ответов. 

 Обработка результатов: 

Результаты определяются с помощью специального «ключа». По каждой шкале 

подсчитывается сумма баллов. 

Характеристики показателей по шкалам: 0-2 балла – низкие показатели, 

3-4 балла – средние показатели, 5-6 баллов – высокие показатели 

 

Шкалы Соответствие с правильным ответом 

Познавательная 1. 

да 

5. 

нет 

10. 

да 

15. 

нет 

18. 

нет 

23. 

нет 

   

Эмоциональная 2. 

нет 

6. 

нет 

11. 

нет 

16. 

да 

19. 

да 

24. 

Нет 

   

Практическая 3. 

да 

7. 

да 

13. 

нет 

21. 

да 

25. 

да 

    

Искренности 4. 

да 

8. 

нет 

9. 

нет 

12. 

нет 

14. 

нет 

17. 

да 

20. 

нет 

22. 

нет 

26. 

да 

 

Изучение отношения школьников к употреблению психоактивных веществ 

Инструкция: «Внимательно прослушайте утверждения. Если Вы согласны с ним, 

ответьте 

«да»; если не согласны с утверждением, ответьте «нет». 

 

Курение не может отразиться на состоянии здоровья и внешности человека Я всегда 

выполняю свои обещания, даже если это мне не выгодно 

Я не считаю, что употребление пива в моем возрасте может стать причиной ухудшения 

здоровья 

Существуют наркотики, вызывающие зависимость и не вызывающие ее Все мои 

привычки хороши и желательны 
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Мне приятно, когда в моем присутствии курят 

Без алкогольных напитков очень скучно отмечать праздники и вечеринки Наркотики 

делают жизнь более разнообразной 

У меня не бывает таких мыслей, которыми я не мог бы поделиться с другими людьми 

Иногда можно выкурить одну сигаретку 

Хорошо пропустить холодную бутылочку пива с друзьями 

Я рискну попробовать наркотик, если мои друзья составят мне компанию Бывает, что я 

говорю о вещах, в которых совсем не разбираюсь 

Курение помогает избавиться от неприятных переживаний Бывает, что, разозлившись, я 

выхожу из себя 

Алкоголизм не может возникнуть в подростковом возрасте Наркомания может стать 

причиной заражения ВИЧ-инфекцией Я никогда не передаю слухи 

Если человек курит, он должен вести себя так, чтобы не навредить здоровью 

окружающих Алкоголь – хорошая штука, так как помогает расслабиться и придает 

уверенность 

Я всегда о знакомых мне людях говорю только хорошее, даже тогда, когда уверен(а), что 

они об этом не узнают 

Взрослые преувеличивают проблему наркомании у подростков Я соглашусь с 

предложением моих друзей попробовать покурить Среди моих друзей нет таких, которые 

мне явно не нравятся. 

В компании я обязательно выпью со своими друзьями Я не уверен(а) в том, что не 

попробую наркотик 

Я никогда не опаздываю. 

Ключ к опроснику. 

Познавательная шкала (1, 3, 4, 14, 16, 17). Эта шкала измеряет, в какой степени у 

человека сформированы адекватные представления о психоактивных веществах. Она 

включает в себя утверждение, диагностирующие, насколько человек владеет правдивой 

информацией о ПАВ. 

Эмоциональная шкала (6, 7, 8, 19, 20, 22). Эта шкала измеряет, в какой степени 

проявляется эмоциональное отношение к употреблению ПАВ. Она включает в себя 

утверждения, диагностирующие, насколько восприимчив человек к негативным 

последствиям употрбления ПАВ. 

Практическая шкала (10, 11, 12, 23, 25, 26). Эта шкала измеряет, в какой степени 

проявляется готовность попробовать ПАВ. Она включает в себя утверждения, 

диагностирующие, насколько актуальна потребность попробовать ПАВ. 

Шкала искренности (2, 5, 9, 13, 15, 18, 21, 24, 27). Эта шкала измеряет, в какой степени 

искренность ответов. 

Обработка результатов. 

Результаты определяются с помощью специального «ключа». По каждой шкале 

подсчитывается сумма баллов. 

Характеристики показателей по шкалам: 0-2 балла – низкие показатели, 

3-4 балла – средние показатели, 5-6 баллов – высокие показатели 

Шкалы Соответствие с правильным ответом 

Познавательная 1. 

нет 

3. 

нет 

4. 

нет 

14. 

нет 

16. 

нет 

17. 

да 

   

Эмоциональная 6. 

да 

7. 

нет 

8. 

нет 

19. 

да 

20. 

нет 

22. 

нет 

   

Практическая 10. 

нет 

11. 

нет 

12. 

нет 

23. 

нет 

25. 

нет 

26. 

нет 
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Искренности 2. 

нет 

5. 

да 

9. 

нет 

13. 

нет 

15. 

нет 

18. 

нет 

21. 

да 

24. 

нет 

27. 

нет 

 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательной 

организации  (разработана доцентом Е.Н.Степановым) 

Уважаемый родитель! 

Внимательно прочитайте перечисленные ниже утверждения. 

Оцените степень согласия с ними. Для этого необходимо обвести ниже каждого 

выражения цифру, которая соответствует Вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 4 – совершенно согласен; 

3 –согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный 

руководитель 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

9. В гимназии проводятся мероприятия, которые полезны и интересны 

нашему ребенку 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

10. В гимназии работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

12. В гимназии заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 
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13. Гимназия способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

14. Администрация и учителя создают условия для проведения и 

развития способностей нашего ребенка 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

15. Гимназия я по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни 

4 – 3 – 2 – 1 – 0 

Пожелания:  

  

 

Режим дня 

Ф.И.    Класс 

Элементы режима (в 

час, мин) 

Количество 

детей в классе 

Средняя 

за рабочую 

неделю 

Число детей 

(в %) 

соответствие 

нормативам 

Средняя за 

выходные 

дни в мин. 

Число детей 

(в%) 

соответствие 

нормативам 

Сон      

Занятия в школе      

Домашние 

задания 

     

Прогулки      

Телевизор      

Занятия по интересам музыка     

литература     

Занятия на ПК     

Занятия 

иностранным 

языком 

    

Занятия 

спортом 

    

Работы по дому      

Факультативы (другие 

виды дополнительных 

занятий) 
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Приложение 11 к программе коррекционной работы 

План мероприятий по организации социально-психолого-педагогической службы Цель: 

создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательного процесса; 

Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном 

развитии детей (сопровождение образовательного процесса, диагностический минимум, 

коррекционно-развивающая работа, консультирование); 

Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогов; 

Создание условий для развития самосознания личности, самоопределения, 

формирования 

«Я-концепции» подрастающего поколения в рамках психолого-педагогического 

сопровождения воспитательной системы школы; 

Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка; 

Создание и поддержание условий для обучения психогигиеническим навыкам поведения 

детей «группы риска», и становление их как социально адаптированных людей. 

Направление мероприятия дата Ответственные Предполагаемый 

результат 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

Исследование уровня 

адаптации 

обучающихся 1-х 

классов 

сентябр

ь 

 

октябрь 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Выявление 

обучающихся 

с признаками 

дезадаптации. 

Первичное 

обследование устной 

речи учащихся 1 

классов и вновь 

поступивших в школу 

в 1- 4-е классы. 

сентябр

ь 

учитель-логопед Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

коррекции. 

Исследование 

социометрии в 2- 4 

классах 

октябрь учитель-психолог Рекомендации по 

проведению 

коррекционной работы 

Исследование 

особенностей 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сферы 

ребенка (4-е классы) 

ноябрь учитель-психолог 

класс. 

руководители 

Рекомендации. 

Выявление 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

проблемных сторон. 

Индивидуальная и 

групповая 

диагностическая работа 

с 

учащимися по запросу 

педагогов школы 

в 

течение 

года 

учитель- психолог 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

Оказание 

психологической и 

логопедической 

помощи в учебно - 

воспитательном 

процессе, обработка 

результатов 

исследования. 

Диагностика согласн учитель- Выявление учащихся с 
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«Определение уровня 

тревожности» 

о 

плану 

ВШК 

психолог высоким уровнем 

тревожности. 

Выявление 

учащихся,нуждающихс

я в психологической, 

дефектологической 

помощи. 

 Выявление мотивов 

обучения у 

обучающихся 7-х 

классов. 

январь класс.руководител

и учитель-

психолог учитель-

дефектолог 

 

Исследование 

«Классный 

руководитель глазами 

воспитанника» 

февраль учитель-психолог 

зам.дир. по ВР 

Выявление стиля 

работы классных 

руководителей 

Индивидуальная 

диагностика учащихся 

«группы риска» 

 

Согласн

о 

 ВШК 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

соцпедагог 

Выявление учащихся с 

высоким уровнем 

агрессивности для 

проведения 

коррекционной работы 

 Исследование 

микроклимата в 

 классе по запросу 

классных  

руководителей. 

в 

течение 

года 

учитель-психолог Рекомендации . 

Диагностика 

способностей к 

усвоению программного 

содержания и 

образовательных 

достижений 

первоклассников . 

сентябр

ь май 

учителя 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Определение уровня 

способностей 

первоклассников к 

усвоению учебной 

программы. 

Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной 

коррекции, 

психологической, 

дефектологической 

помощи 

Выявление к 

склонности 

употребления ПАВ, 

алкоголя, наркотиков 

среди учащихся 

основного уровня 

обучения по запросу 

администрации, кл. 

руководителей, 

родителей 

в 

течение 

года 

класс. 

руководители 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

соцпедагог 

Создание банка 

данных, планирование 

профилактической 

работы с детьми и 

оказание помощи 

родителям. 
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Психолого- 

педагогическа

я 

профилактика 

и просвещение 

1.Посещение уроков 

учителями – 

психологом, 

дефектологом. 

2. Организация деловых 

игр с учащимися на 

всех уровнях обучения. 

в 

течение 

года 

 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

соцпедагог 

1.Выявление путем 

наблюдения учащихся, 

имеющих 

недостаточный 

уровень развития 

памяти, 

внимания, речи. 

2. Улучшение 

психологического 

здоровья учащихся. 

Проведение и участие 

на классных часах 

учащихся 1-4 классов. 

в 

течение 

года 

Повышение интереса 

учащихся к 

психологическим 

занятиям 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Коррекционные занятия 

с 

учащимися 

начальной школы по 

формированию 

произвольной 

регуляции поведения. 

в 

течение 

года 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

соцпедагог 

Нормализация 

психического здоровья 

учащихся 

Индивидуально- 

коррекционная и 

групповая работа с 

учащимися (по 

результатам 

психодиагностики и 

по запросу педагогов). 

в 

течение 

года 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

соцпедагог 

Нормализация 

психического здоровья 

учащихся 

Методическая 

работа 

учителя- 

психолога, 

учителя- 

логопеда, 

учителя- 

дефектолога 

1.Расширение 

картотеки 

диагностической 

методики, 

комплектование 

инструментария. 

Комплектование и 

систематизация 

картотеки 

коррекционных, 

развивающих методик и 

программ. 

Подбор материала для 

коррекционной и 

развивающей, 

просветительской 

работы. 

Подбор материалов для 

проведения 

консультаций 

учителей, учащихся, 

родителей. 

Планирование 

совместных действий 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

Формирование 

методической базы 

для деятельности 

психолога, логопеда, 

дефектолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация 

взаимодействия 

педагогов и психолога, 

логопеда, 

дефектолога. 
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классных 

руководителей и узких 

специалистов. 

Участие в 

семинарах педагогов- 

психологов и 

совещаниях. 

Повышение 

квалификации через: а) 

обучение на 

семинарах; 

б) обмен опытом ;  

в) повышение 

квалификации на 

курсах;  

г) изучение 

специальной 

литературы 

психолога, логопеда, 

дефектолога 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя-психолога, 

логопеда, дефектолога 

. 

 Работа с 

педагогами 

Анализ учителем 

особенностей 

индивидуального стиля 

своей педагогической 

деятельности 

(вопросник Резапкина 

для учителя) 

  

администрация 

учитель-психолог 

Рекомендации. 

Анкетирование 

учителей (сбор запросов 

на 

психологическое 

просвещение). 

май администрация 

учитель-психолог 

Формирование банка 

данных о запросах 

педагогов. 

Психологическое 

просвещение 

(выступление на 

заседаниях 

педагогического 

совета, методических 

объединений, 

семинарах и 

практикумах по 

психологической 

тематике). 

в 

течение 

года 

администрация 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Повышение 

психологической 

грамотности и 

развитие 

психологической 

культуры. 

Психологическое 

консультирование 

в 

течение 

года 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Психологическая 

поддержка педагогов, 

профилактика 

эмоционального 

выгорания. 
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Работа с 

одаренными 

детьми 

Диагностика 

одаренности. 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутов. 

Консультирование 

педагогов и родителей. 

ноябрь учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

 

Формирование 

здорового 

образа жизни 

Мониторинг 

психологического 

здоровья и 

психологической 

безопасности. (1-4 кл.). 

сентябр

ь 

администрация 

учитель-психолог 

Рекомендации по 

созданию и развитию 

психологически 

безопасной среды и 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Профилактические 

занятия, направленные 

на формирование 

позитивного отношения 

к здоровому образу 

жизни. 

в 

течение 

года 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Развитие 

психологической 

культуры учащихся, 

повышение мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Экспертная 

работа 

учителя – 

психолога, 

учителя- 

дефектолога 

1.Организация и 

методическая 

подготовка к 

диагностикам, 

семинарам, 

родительским 

собраниям, 

консультациям 

2.Обработка 

результатов 

диагностик 

3.Оценка результатов 

коррекционной и 

развивающей работы в 

классах выравнивания 

4.Участие в заседании 

совета по 

профилактике 

в 

течение 

года 

учитель-психолог 

учитель-

дефектолог 

Координация 

взаимодействия 

педагогов, учителя- 

психолога и учителя- 

дефектолога 

Психолого- 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ 

Организация курсовой 

переподготовки 

учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

 

Обеспечение УМК 

учителей и 

учащихся.  

 

Разработка и 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности 

учителей при работе с 

ребенком с ОВЗ. 
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согласование 

родителями 

индивидуального 

учебного плана и 

расписания занятий. 

 

Распределение учебной 

нагрузки согласно 

степени заболеваемости 

учащегося. 

 

Разработка 

индивидуальных планов 

обучения. 

 

Организация 

индивидуального 

обучения согласно 

заключению 

комиссии. 

 

Организация психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

 

Разработка СИПР. 

Проведение ПМПк 

 

 

август- 

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

октябрь

. по 

четверт

ям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

учитель-психолог 

 

учителя 

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

Учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Соблюдение 

рекомендаций по 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса и 

коррекционных 

занятий. 

 

Снижение уровня 

стресса и 

психоэмоционального 

напряжения с 

помощью 

психотерапевтических 

методов. 

Оказание 

методической помощи 

родителям и 

педагогам, 

осуществляющим 

учебно-

воспитательную 

функцию с детьми с 

ОВЗ. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

           Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения «Школа-сад» пст. Визиндор. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию негрубых 

дезадаптивных проявлений,  их социальную адаптацию. 

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 может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— 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 этих особенностей и степенью их 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 
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психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по программам внеурочной 

деятельности; 

— 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  ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

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 
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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 актуальность, системность и гибкость работы 

с  детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), 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 

умеренно 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 умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



386 
 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных 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, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического 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. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Срок

и 

 

Ответс

твенные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

сентя

брь 

Классн

ый 

руководите

ль, 

медиц

инский 
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руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

 Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,   

анкетировани

е  родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентя

брь 

Классн

ый 

руководите

ль 

 

 

Проанализир

овать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Индивидуальны

й коррекционный 

план, 

соответствующий 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционного 

плана 

октя

брь 

 

учитель 

 

Социально – педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование

, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сент

ябрь - 

октябрь 

 

Класс

ный 

руководит

ель 

 

Учите

ль-

предметни

к 
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Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответств

енные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с  ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

октябрь Учитель-

предметни

к, 

классный 

руководит

ель. 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с   

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

 

В течение 

года 

Медицин

ский 

работник  
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мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственн

ые 

 

Консультирован

ие педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

Заместитель 

директора по 

УР 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание  помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

Заместитель 

директора по 

УР 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

 логопед, 

психолог, 

Заместитель 

директора по 

УР 
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физиологическим 

особенностям 

детей 

родителями  

 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственны

е 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

заместитель 

директора по УР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК, 

Психолог, 

Заместитель 

директора по УР 

другие 

организации  

 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

развитие навыков каллиграфии;  

развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

развитие зрительного восприятия и узнавания;  

развитие зрительной памяти и внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

 развитие пространственных представлений ориентации;  

развитие представлений о времени;  
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развитие слухового внимания и памяти;  

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

навыков соотносительного анализа;  

навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

умения планировать деятельность;  

развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов различных профилей, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями   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, эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
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решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с   ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 

развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

спецификиразвития 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); 
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— обеспечение участия детей с  ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их 

развития  необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагога –психолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с  

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и  процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, а также оборудование и технические 

средства обучения). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

развитие познавательной активности детей;  

развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

психокоррекция поведения ребенка;  

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовую базу учебного плана начального общего образования «Школа-сад» 

пст. Визиндор составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в действующей редакции). 

• Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 

1241. г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года N 507 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110. 

• Закон Республики Коми «Об образовании» от 06 октября 2006 года № 92-РЗ (в посл. ред. от 

20.12.2016 N 144-РЗ). 

• Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28 мая 1992 

года(в редакции Законов Республики Коми от 16.07.2002 N 76 -РЗ, от 06.07.2009 N 63-РЗ, от 

07.10.2013 N 95-РЗ, от 26.09.2014 N 116-РЗ, от 20.06.2016 N 64-РЗ). 

• Приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об обеспечении изучения 

коми языка» 

• Приказ МО РК от 30 августа 2011 г. № 1181 «О внесении изменений в приказ МО РК от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 № 107». 
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• Приказ министерства образования Республики Коми от 18.04.2012г. «О внесении 

изменений в базисный учебный план начального общего образования для образовательных 

учреждений Республики Коми и примерные учебные планы начального общего образования для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утверждённые приказом Минобрнауки Республики Коми 

от 18.05.2005 №107» (в редакции от 30.08.2011 №1181). 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Коми от 

19.05.2015 г. № 02-42/177 «О разработке учебных планов при реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года №255). 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 21.04.2017 года 

№03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования». 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

• Устав «Школа-сад» пст. Визиндор. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  

• Календарный учебный график  «Школа-сад» пст. Визиндор на 2019 - 2020 учебный год. 

Учебный план начального общего образования «Школа-сад» пст. Визиндор обеспечивает 

реализацию ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей по классам (годам обучения), 

формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план «Школа-сад» пст. Визиндор определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный план обеспечивает изучение государственных языков Республики Коми (русского и 

родного), а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам и годам обучения. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В учебном плане учтены обязательные предметные области, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей: 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  (коми) 

и 

литературное 

чтение на родном 

языке (коми) 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 
 Английский язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 
Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

 Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России 
 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая Физическая Укрепление здоровья, содействие 



399 
 

культура культура гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (20%).  

Обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык 

(коми) и литературное чтение на родном языке (коми), иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. НОО 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на начальном уровне общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Инвариантная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
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(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык (коми) и литературное чтение на родном языке 

(коми)» 

Изучение родного языка направлено на формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, сформированности позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи. 

В ходе изучения литературного чтения на родном языке формируются речевые 

способности учащегося, культура речи, интерес к родному языку. Данный предмет призван 

формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного 

языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы.  

    По итогам заявления родителей (законных представителей), приказ «Об итогах 

изучения запросов родителей (законных представителей) по выбору предметов учебного плана») в 

1-4 классах выбраны предметы «Родной (коми) язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» (коми). На изучение данных предметов отводится по 2 часа в неделю на предмет 

«Родной язык» (коми) и по 1 часу на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

языке» (коми) во 2-4 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком.  

В школе созданы условия для изучения и преподавания английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир») 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе вводится учебный курс «Основы православной культуры» – 1 час в неделю по выбору 

родителей (законных представителей).  

Предметная область «Искусство» 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на сформированность 

первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека и на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на сформированность представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека, на умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению. 



401 
 

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

С учетом выбора учащихся и родителей (законных представителей) в учебный план в 

раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» включены по 1 

часу в неделю учебные предметы: 

1 час  во 2 классе на предмет «Народоведение»» в целях воспитания любви к своей 

малой родине.  

1 час в 3 классе на предмет «Информатика» в целях формирования учащихся 

логического мышления. 

Первый класс в течение учебного года и 2 класс в 1 четверти обучаются безотметочно,  

изучение  предмета  ОРКСЭ  безотметочно.  

 

  При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах используется комплект учебников, соответствующий 

государственному образовательному стандарту, разработанному в соответствии с ФГОС, 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ  Минобрнауки России от 28.12.2018 

г. № 345). 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируются положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществления текущего контроля успеваемости».  
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Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год с 

изучением родного языка (коми) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Все

го 

час

ов 
I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (коми) 3 2 2 2 9 

Литературное чтение на родном 

языке (коми) 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание и естествознание  Народоведение  1   1 

Математика и информатика Информатика   1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год с 

изучением родного языка (коми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 

в год 

Всег

о 

часо

в 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (коми) 99 68 68 68 303 

Литературное чтение на родном 

языке (коми) 

- 34 34 34 102 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обществознание и естествознание Народоведение  34  - 34 

Математика и информатика Информатика   34  34 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
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График проведения промежуточной аттестации 

 
Класс Предмет Форма ПА Дата 

проведения 

1 Русский  язык  Списывание текста с грамматическим 

заданием                                                                                   

Март-май 

Литературное чтение Работа с текстом Март-май 

Родной язык (коми) Списывание текста Март-май 

Окружающий мир Тест  Март-май 

Математика  Контрольная работа Март-май 

Музыка Контрольная работа Март-май 

Технология  Контрольная работа Март-май 

Физическая культура Тест по теории физической культуры и 

практическая часть                                                                           

Март-май 

ИЗО Контрольная работа Март-май 

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Март-май 

Литературное чтение Работа с текстом Март-май 

Родной язык (коми) Диктант  Март-май 

Литературное чтение на 

родном языке (коми) 

Работа с текстом Март-май 

Математика  Контрольная работа Март-май 

Окружающий мир Итоговая проверочная работа Март-май 

Музыка  Контрольная работа Март-май 

Технология  Контрольная работа Март-май 

Физическая культура Тест по теории физической культуры и 

практическая часть 

Март-май 

Английский язык Итоговая контрольная работа Март-май 

ИЗО Итоговый тест Март-май 

Народоведение Тест  Март-май 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Март-май 

Математика Контрольная работа Март-май 

Родной язык (коми)  Диктант с грамматическим заданием Март-май 

Окружающий мир  Тест  Март-май 

Литературное чтение Работа с текстом - тест Март-май 

Литературное чтение на 

родном языке (коми) 

Работа с текстом - тест Март-май 

Музыка Контрольная работа Март-май 

ИЗО Контрольная работа  Март-май 

Физическая культура Тест по теории физической культуры и 

практическая часть 

Март-май 

Английский язык Итоговая контрольная работа Март-май 

Информатика Тест  Март-май 

Технология  Контрольная работа Март-май 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Март-май 

Математика  Контрольная работа Март-май 

Родной язык (коми)  Диктант   Март-май 

Окружающий мир  Итоговая проверочная работа Март-май 

Литературное чтение Контрольная годовая работа Март-май 

 Литературное чтение на 

родном языке (коми)                                               

Работа с текстом Март-май 

Музыка Контрольная работа Март-май 

ИЗО Итоговый  тест Март-май 
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Технология Контрольная работа Март-май 

Физическая культура Тест по теории физической культуры и 

практическая часть 

Март-май 

Английский язык Итоговая контрольная работа  Март-май 

 ОРКСЭ Защита проекта  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное 

единство урочной и внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности учащиеся  получают 

возможность реализовать свой индивидуальный запрос. Внеурочная деятельность призвана 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне  начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной  деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи. Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. Запросы учащихся и их родителей 

(законных представителей) выясняются путем проведения анкетирования на родительских собраниях 

в конце учебного года. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по 

направлениям развития личности с учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

учащихся. 

Внеурочная деятельность предусмотрена в количестве 3 часов. 

Формы внеурочной деятельности: 

- кружки, секции (по  программам внеурочной деятельности) 

- коллективно-творческая деятельность (на основе циклограммы традиционных дел в школе) 

Учащиеся 1-4 классов посещают кружки и секции по следующим направлениям: 

Внеурочная деятельность (направления) Количество часов 

Спортивные кружки, секции 1 

Проектная деятельность 1 

Декоративно-прикладное направление 0,5 

Творческое направление 0,5 

Всего  3 

 

Расписание кружков для учащихся 1 - 4  классов 

Наименование направление класс Время проведения Место проведения 
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кружка 

ОФП «Спортивная 

смена» 

спортивное 1-4 четверг 

13.45- 14.30 

Спортивный зал 

Я - исследователь Проектная 

деятельность 

2 суббота 

12.50-13.35 ч. 

Кабинет нач. классов 

«Волшебная 

кисточка» 

Декоративно-

прикладное 

1-4 Вторник  

13.45 – 14.30 ч. 

Кабинет нач.классов 

«Маленький 

мастер» 

Декоративно-

прикладное 

1 Вторник  

12.50 – 13.35 ч. 

Кабинет нач.классов 
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Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор «Школа-сад»  пст. Визиндор 

_____________ /О.А. Машкалева/ 

 (приказ от «___» __________2019г.№______)   

 

 

Календарный  учебный  график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа - детский сад» пст. Визиндор 

на  2019-2020 учебный  год 

 

1. Начало  учебного  года  -  02.09. 2019 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-4, 9,11 классах – 23 мая; в 5-8 классах – 30 мая; в 10 классе – 05 июня. 

 

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы - 9.00 час. 

 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс: 1 четверть– 11.30 час.; 2 четверть- 12.30 ч.; 3-4 четверти-12.40 ч.; 

 2,3,4 классы – 13.45 час; 5-11 классы – 15.25 час. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

  

а) Продолжительность учебных четвертей:   

 

Учебные четверти 

Сроки Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель 

II четверть         05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 8 недель 

III четверть 13.01.2020 г. 21.03.2019 г. 10 недель 

IV четверть 30.03.2020 г. 30.05.2020 г. 9 недель 

ИТОГО:     35 недель 

IV четверть 

(для 10 класса) 30.03.2019 г. 05.06.2020 г. 10 недель 

ИТОГО:     36 недель 

 

б) Продолжительность учебного года: 

  

 1  класс  -  33  недели 

 2-4 класс – 34 недели 

 5-8 класс -35 недель 

10 класс – 36 недель 

9,11 классы -34 недели 
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в) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Весенние 22.03.2020 29.03.2020 8  дней 

ИТОГО:   30 календарных дней 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 12 недель 

10 класс -06.06.2020 31.08.2020 11недель 

 

г) Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 23.02.2020 г. по 

01.03.20 г. – 8  календарных дней 

 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) «Школа-сад» пст. Визиндор не работает. 

В 2019-2020 учебном году учебные недели выпадают на следующие праздничные дни: 23 

февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. Все учебные часы по расписанию, попадающие на эти дни, 

распределить и отработать в течение месяца (февраль, март, май) 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели 1 класса: 5 дней 

Продолжительность рабочей недели 2-11 классов: 6 дней 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Занятия проводятся в одну смену 

 

а)  Продолжительность уроков: 

 

-1 класс: 1четверть-3 урока по 35 минут каждый, 2 четверть - 4 урока по 35 минут, 3, 4 четверти-4 

урока по 45 минут. 

      -2-11 класс: 45 минут 

б) Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

1 перемена- 20 минут 1 перемена - 10 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 25 минут 2 перемена - 15 минут 

3 перемена- 20 минут 3 перемена – 15 минут 

 4 перемена – 10 минут 

 5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

8. Расписание звонков. 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

№ п/п урока 1 четверть 2 четверть 3 четверть 

1 урок 9.00 -9.35 9.00 -9.35 9.00 -9.45 9.00 -9.45 

2 урок 9.55-10.30 9.55-10.30 9.55-10.40 9.55-10.40 

3 урок 10.55-11.30 10.55-11.30 10.55-11.40 10.55-11.45 

4 урок  11.55-12.30 11.55-12.40 11.55-12.40 

5 урок    12.50-13.35 
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6 урок    13.45 – 14.30 

7 урок    14.40-15.25 

 

9. Режим работы группы продленного дня: 

Понедельник-пятница: 12.40-15.25



   

 

 

10. Учебные сборы для юношей 10-го класса.  

Продолжительность учебных сборов: 5 дней с 01.06.2020 по 05.06.2020 

 

11. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации в «Школа-сад» пст. Визиндор»в 1-11 классах.  Промежуточная 

аттестация по предметам осуществляется в конце учебного года. 

  Время проведения промежуточной аттестации определяется общешкольным графиком, 

составляемым заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителями-

предметниками.  

  

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Рособрнадзором. 

 

13. График внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность проводится по индивидуальным программам курсов в 1- 4 классах, 5-

9, 10-11 классах, согласно требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП-2004  и составленному 

расписанию. 

 

Начало занятий кружков: 13.45ч., окончание в 15.25ч. 

 

14. Время питания учащихся в столовой. 

9.45-9.55- завтрак 1-4 классов 

10.40-10.55- обед 5-7 классов 

11.40-11.55-обед 8-11 классов 

12.40-12.55- обед 1-4 классов 

 

15. Организация подвоза детей. 

Утром: выезд автобуса с п. Визиндор  8.00ч.., с п. Щугрэм -  8.30ч. 

Вечером: выезд автобуса с п. Визиндор 15.30 ч.., с п. Щугрэм - 16.00ч. 

 

16. Приемные дни администрации школы для родителей (законных представителей). 

Среда-четверг с14.00-17.00ч. 

 

17. Часы консультаций психолога. 

Понедельник -14.00-16.00ч. 

Пятница-14.00-16.00ч. 

 

18. График работы фельдшеров ФАП п. Визиндор согласно графику работы. 

 

19. График работы школьной библиотеки. 

Понедельник-пятница-9.00-13.00 

 

 

 

 

 



   

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

«Школа-сад» пст. Визиндор. 

Система условий учитывает особенности «Школа-сад» пст. Визиндор, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия  реализации основной образовательной 

программы. 

 В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и 

воспитания  младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 



   

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, должен:  

в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 



   

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития 

систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 

также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательной деятельности; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательной деятельности; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, 

а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 



   

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на 

различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

 в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 

образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, 

в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 



   

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, 

методиками начального общего образования. 

На начало учебного года: 

обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет  21 % 

  В педагогическом коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники,  воспитатель ГПД, преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе представлен планыграфик  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

 

№п/п Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов  

1. Учитель-предметник Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

5 чел. 

 



   

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Организует 

работу по формированию Портфолио 

обучающихся 

2 чел. 

3. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

1 чел. 

4 Административный 

персонал. 

  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

3 чел. 

 

 

 

 

План-график 

 

Уровень  

образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей начальных 

классов 

Стаж 

работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

 

Всего учителей 

начальных классов – 2 

чел.  

Из них:  

- имеют высшее 

образование – 2 чел. –  

100 % 

 - первая 

квалификационная 

категория – 1 чел.- 

50 % 

-без категории – 

1 чел.-  50  % 

- до 10 лет –0 

чел. 0% 

 

- свыше 20 лет 

– 2 чел. – 100 % 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 2 

чел. -  100 % 

 

Повышение квалификации за последние 5 лет в рамках подготовки к введению ФГОС 

начального общего образования: 

1. Обучение в ГОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» с 

14.04.2014 г. по 26.04.2014 г. по программе «Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения квалификации учителей начальных классов» - 1 чел. 

3. Обучение в ГОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» с 

24.03.2014 г. по 05.04.2014 г. по программе «Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения квалификации учителей начальных классов» - 1 чел. 

4. Обучение ГАОУДПО «Калужский государственный институт модернизации 

образования» по программе «Повышение квалификации упраление образованием» 



   

«Методология и практика государственно-общественного управления в образовательном 

учреждении» с 18.06.2014г. по 04.07.2014 г. 

5. Обучение в системе  дистанционного обучения «Педкампус» Московской академии 

профессиональных компетенций по программе «Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС по предметной области «Педагогика начального общего 

образования» 24.04.2017г. по 05.06.2017г.- 2 чел.  

6. Обучение  в ГОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» с 

18.09.2017г. по 22.09.2017 г. по программе «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - 1 чел.  

7. Обучение в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования по 

программе «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы» с 06.06.2016 г. по 

18.06.2016 г. -1 чел. 

8. Обучение в ГОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по 

программе «Особенности реализации ФГОС ОО» с 18.09.2017г. по 18.10.2017 г. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы  включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 



   

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения в школе соблюдаются 

следующие условия: 

1. Работает  психолог по договору. 

2. Имеется кабинет с необходимым оборудованием (в том числе ноутбук, принтер, 

методические материалы) и возможностью проведения индивидуальных и групповых 

занятий 

3. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по плану психологической 

работы. 

План психологической работы, проводимой с учащимися 

Направления работы Основное содержание /задачи 

Организационная работа 1. Ознакомить педагогический 

коллектив, родителей с вопросами адаптации 

учащихся 1 класса, с планом работы. 

2. Довести до сведения педагогов и 

родителей результаты психологических 

обследований. 

3. Познакомить учителей-предметников, 

классных руководителей, которые будут 

работать в 1  классе, с основными задачами и 

трудностями первичной адаптации, тактикой 

общения с детьми и тем, какую помощь им 

можно оказать. 

4. Разработать план мероприятий 

совместной работы учителей начальных 

классов и учителей-предметников. 

5. Получить согласие со стороны 

родителей на проведение коррекционных 

занятий с детьми.  

Психологическая диагностика 1. Провести диагностику учащихся 4 

класса с целью определения уровня 



   

готовности учащихся к обучению в среднем 

звене (определяется уровень 

сформированности всех новообразований для 

данного возраста). 

2. Провести диагностику в начале пятого 

класса с целью изучения степени и 

особенностей приспособления детей к новой 

социальной ситуации наряду с 

педагогическими наблюдениями. 

3. Провести анкетирование родителей по 

вопросам физического и психического 

состояния детей. 

4. Проанализировать полученные 

результаты в сравнении, осуществить 

качественный и количественный анализ, 

сделать выводы относительно произошедших 

изменений, дать рекомендации педагогам и 

родителям. 

Консультативная работа с педагогами, 

учащимися и их родителями. 

 

1. Организовать групповые 

консультации (семинары) с педагогами по 

возникающим проблемам. 

2.Спланировать серию родительских 

собраний, индивидуальных консультаций с 

целью знакомства с программой действий 

родителей, желающих помочь своему 

ребенку освоить новую ступень школьной 

жизни. 

3.Организовать занятия с детьми с целью 

помощи в освоении нового стиля общения со 

взрослыми и сверстниками, регуляция 

собственного состояния, выработке 

эффективных приемов организации учебной 

деятельности. 

Профилактическая работа. 1. Оказать поддержку каждому 

учащемуся в эмоциональном принятии новой 

социальной ситуации и новых учебных 



   

требований, выработке навыков учебной 

самоорганизации. 

2. Организовать цикл развивающих 

занятий с учащимися, проведение 

психологической игры «Мы - 

первоклассники» 

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 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

1. Организовать работу индивидуально 

или в микрогруппах, которые формируются 

на основе сходства проблем (проводится с 

учениками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации), выявленных у детей 

на этапе диагностики. 

2. Поддерживать тесную связь с 

родителями по вопросам данной работы. 

 

Аналитическая работа 1. Оценить эффективность проделанной 

работы и скорректировать рабочие планы 

(как психолога, так и педагогов, работающих 

с учащимися уровня начального общего 

образования.) 

2. На основе полученной информации 

отобрать эффективные формы и методы 

дальнейшей работы и спланировать учебно-

воспитательный процесс в данных классах. 

 

Консультативная работа с педагогами, 

учащимися и их родителями. 

 

1. Организовать групповые 

консультации (семинары) с педагогами по 

возникающим проблемам. 

2.Спланировать серию родительских 

собраний, индивидуальных консультаций с 

целью знакомства с программой 

действий родителей, желающих помочь 

своему ребенку освоить новую ступень 



   

школьной жизни. 

3.Организовать занятия с детьми с целью 

помощи в освоении нового стиля общения со 

взрослыми и сверстниками, регуляция 

собственного состояния, выработке 

эффективных приемов организации учебной 

деятельности. 

Профилактическая работа. 1. Оказать поддержку каждому ученику 

в эмоциональном принятии новой 

социальной ситуации и новых учебных 

требований, выработке навыков учебной 

самоорганизации. 

2. Организовать цикл развивающих 

занятий с учащимися, проведение 

психологических игр.  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг– на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 



   

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 



   

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательной организации); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 



   

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательной организации: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального 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.  



   

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.4. Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – 

гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную  и  электробезопасности, 

охрану труда,  текущий ремонт. 



   

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

 В области материально-технического обеспечения в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оборудовано: 3 кабинета начальных классов, один кабинет 

информатики с выходом в Интернет,   один спортивный зал (спортивный зал оснащён 

спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры), кабинет 

иностранного языка,  обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение. Разработан собственный сайт. Школа 

располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 



   

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Обучающиеся обеспечены двухразовым горячим питанием в столовой. 

Таким образом, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий. 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая такие её виды, как урочная и  

внеурочная. 

ИКТ  используются: 

При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 

При индивидуальной подготовке обучающихся. 

При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

При управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

При организации работы библиотеки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность. При 



   

этом под информационно – образовательной средой (ИОС) понимается система 

инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность на основе  ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - 

телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информационные 

ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово – хозяйственную деятельность организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (делопроизводство, кадры и т.д.). 

3.3.5. Информационно – методические условия  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение рализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

«Школа-сад» пст. Визиндор обеспечена учебниками, учебно – методической 

документацией и материалами по всем учебным  предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

«Школа-сад» пст. Визиндор имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного плана начального общего образования.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 

периодические издания. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы составлено в 

соответствии с  приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 

учебный год». 

Учебный предмет Учебная программа 

Начальное общее образование: 

Русский язык Примерные программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011 год. Литературное чтение 



   

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы –  

М.: Просвещение, 2011 год. 

Коми язык Полякова Э.И. Примерная программа по коми языку как 

родному. – 

Сыктывкар: КРИРОиПК, 2003. 

Полякова Э.И. «Мöд класса «Коми кыв» велöдчан дiнö 

методика 

индöдъяс». – Сыктывкар: КРИРОиПК, 2009. 

М.И.Сажина. Примерная программа по коми языку как 

родному. – 

Сыктывкар: КРИРОиПК, 2001. 

Коми 

литературное чтение 

Прошева З.А., Безносикова А.А. Лыддьысьöм (I – IX  

классъяслы) 

уджтас. – Сыктывкар, 2010. Лыддьысян небöг. 

Ведерникова О.В., Раевская Н.В. Коми литературное чтение. 2-

4 кл. 

Программа. – Сыктывкар: КРИРОиПК, 2010. 

О.В.Ведерникова. Литературнöй лыддьысьöм. 2-4 класслы 

уджтас. – Сыктывкар, 2001. 

Э.И.Полякова «Коми кыв. Лыддьысьöм». I-IV классъяслы 

уджтас. - Сыктывкар, 2001 

Английский язык Примерные программы начального общего образования - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа. Линии учебников  Биболетовой и 

Никитенко, 2011.  

Математика Примерные программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011 год. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы –  

М.: Просвещение, 2011 год. 

Окружающий мир 

Музыка Музыка. Программы ОУ. 1-7 кл. Искусство. -  М.: 

Просвещение, 2011. Критская Е.Д. 

Музыка. Программы ОУ. 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2007. 

Критская Е.Д. Сергеева Г.П. и др. Музыка. Рабочая программа. 

Линии учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. – М.: Просвещение, 

2011. 

Изобразительное «Изобразительное искусство» художественный труд. 1-9 



   

искусство классы» Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

Неменский Б.М. Программа  общеобразовательных учреждений 

для начальных классов. – М.: Просвещение, 2007. 

Технология Примерные программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011 год. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы –  

М.: Просвещение, 2011 год. 

Физическая 

культура 

Примерные программы начального общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011 год. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы –  

М.: Просвещение, 2011 год. 

Информатика  Программа по информатике и ИКТ. Сост. Матвеева Н.В., 2011 

Основы 

религиозной культуры 

и светской этики 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы ОУ. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы  начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

1

. 

Совершенствование 

условий достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП всеми 

обучающимся, в том 

числе обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Комплектование оборудованием 

кабинета психологической разгрузки 

2) Приобретение оборудования, 

методической литературы для 

внедрения  инновационных технологий  

Бюджетное 

финансирование 

 

2

. 

Развития личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, 

через организацию 

учебной и внеурочной 

деятельности, социальной 

практики, общественно-

полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, 

Развитие практико-

ориентированных форм взаимодействия 

с социальными партнерами при 

организации внеурочной деятельности 

Совершенствование МТБ для 

ученического эксперимента, поисковых 

исследований 

Формирование опыта социальной 

практики для младших школьников 

Договорная 

основа 

взаимодействия 

с социальными 

партнерами 

2)Договорна

я основа 

взаимодействия 

с организациями 

- поставщиками 



   

секций.  

3

. 

Совершенствование 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных 

учреждений, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Организация постоянно 

действующих методических форм 

взаимодействия организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в муниципальной сети 

План 

взаимодействия 

с ОУ 

4

. 

Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов 

финансирования 

Использование программно-

целевого и проектного управления  

Развитие форм государственно- 

общественного управления 

 

Совершенст

вование системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

5

. 

Изменение кадровых 

условий 

Повышение квалификации  

Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения 

Курсовая 

подготовка 

6 Изменение 

информационно-

методических условий 

Обновление компьютерной техники 

Приобретение оргтехники и 

расходных материалов 

Приобретение цифровой техники 

Приобретение ЦОР 

Разработка системы оценки урока 

на основе системно-деятельностного 

подхода. 

 Бюджетное 

финансирование 

 

7 Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

Приобретение учебной литературы 

в соответствии с УМК 

Приобретение программ и 

методической литературы 

Приобретение учебно-наглядного 

оборудования 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в области 

библиотечных услуг     

 5) Пополнение фонда дополнительной 

литературы 

1)Бюджетное 

финансирование 

 

 

 

2)Поиск 

источников 

дополнительног

о 

финансирования  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

        Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 



   

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды;  

повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению на среднем уровне обучения и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с 

родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

         В организации, осуществляющей образовательную деятельность, разработан план 

мероприятий, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой 

работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий существующих в 

Учреждения 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

Написание раздела 

ООП НОО «Система 

условий  реализации 



   

необходимых изменений. основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

условий реализации ФГОС 

НОО 

Составлен сетевой 

график (дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной 

среды в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  для учащихся 

и педагогов. 

2.Проведение 

различного уровня 

совещаний по реализации 

ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение 

доступности, открытости 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение 

необходимых изменений, 

выполнение нормативных 

требований по созданию 

системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 



   

достижение ожидаемого 

результата 

Подбор 

диагностических методик 

для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование 

целостного аналитического 

материала. 

 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 



   

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 



   

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  
Направления 

деятельности 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Создание 

нормативного 

обеспечения реализации 

ФГОС 

Корректировка  плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования в ОУ. 

Изучение документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение 

ФГОС. 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ. 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение). 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

 Заместитель директора 

по учебной работе 

  

 Заместитель директора 

по учебной работе 

Учителя начальных 

классов 

  

 

Директор 

  

  

  

 Заместитель директора 

по учебной работе 

Библиотекарь   

Сентябрь  

  

  

Октябрь  

  

 

Декабрь  

  

  

 Август  

  

  

 Август-сентябрь  

 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения  ФГОС  

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

Директор  

 

 

 

Директор  

Август  

  

  

 

Август  

Создание 

организационного 

обеспечения  ФГОС 

Координация работы Совета и рабочей групп по  

реализации ФГОС. 

Апробация модели сетевого взаимодействия ОУ 

и других партнеров, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности. 

 

Директор 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

  

Август  

 

В течение уч. года 

  

  

 



   

Формирование заявок ОУ о потребностях в 

учебно-методических комплексах для реализации 

ФГОС. 

 

Формирование плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение  ФГОС НОО 

 

 Обновление сайта по реализации ФГОС НОО. 

  

  

Администрация ОУ 

  

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

 

Администрация  

Сентябрь  

  

  

Сентябрь 

  

  

 

В течение  уч. года 

Создание 

кадрового обеспечения  

ФГОС 

Формирование плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  в связи с реализацией ФГОС. 

Формирование плана методических семинаров  с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Обеспечение прохождения аттестации 

педагогами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

Заместитель директора 

по учебной работе  

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

  

Администрация  

Сентябрь  

  

  

 

 Сентябрь  

  

 

В течение 2018-2019 уч. 

года 

 

Создание 

информационного 

обеспечения  ФГОС 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых Стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Освещение на сайте информации о реализации 

ФГОС 

Организация родительских собраний для родителей 

будущих первоклассников для разъяснения введения 

и реализации ФГОС 

Администрация 

 

 

 

  

 

 

Администрация 

В течение уч. года 

 

  

  

  

  

     

Май  



   

Создание 

методического 

обеспечения  ФГОС 

Формирование программы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации  ФГОС. 

Проведение педагогического совета по 

реализации ФГОС. 

Организация методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС начального 

общего образования: 

    

Участие учителей в школьных, муниципальных, 

республиканских, всероссийских семинарах и  

конкурсах педагогических идей. 

  

 Совершенствование программ духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся 

начальных классов, формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Заместитель директора 

по учебной работе 

Директор 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

  

  

 

Учителя начальных 

классов 

  

  

 Администрация  

Учителя начальных 

классов 

Сентябрь  

  

Апрель  

 

В течение уч. года 

 

  

 

 

В течение уч. года 

  

  

 

В течение уч. года   

Создание 

материально-

технического 

обеспечения  ФГОС 

Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в начальной школе (обеспечение 

деятельности учителя информационными ресурсами: 

учебными программами, учебниками, методическими 

пособиями, мультимедийными пособиями и т.д.) 

Оснащение кабинетов начальных классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Пополнение библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Администрация  

  

  

  

  

  

  

В течение  уч. года 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



   

Контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации Мероприятия по 

контролю 

Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение 

требований СанПиН 

Директор 

Посещение и анализ  

уроков 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Выполнение 

программы внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2.Финансовые  Стимулирование 

учителей, реализующих 

ФГОС НОО 

Директор 

3. Материально-

технические  

Проведение 

инвентаризации МТБ. 

Заведующий хозяйством 

Своевременное 

пополнение МТБ 

Директор  

Обновление 

спортивного инвентаря 

Директор 

4. Кадровые Своевременная 

переподготовка 

руководителя и учителей 

начальных классов 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Организация курсовой 

подготовки учителей 

начальных классов 

Заместитель директора по 

учебной работе 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение 

свободного доступа к сети 

Интернет 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Своевременность 

обновления сайта 

Директор, ответственный за 

сайт 

 


