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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа» пгт. Троицко-Печорск разработана на основе 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка 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 30.08.2013г № 115 в действующей редакции); в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г 

№ 373 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в редакции приказов  Министерства образования 

и науки РФ (от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 18.05. 2015г. № 507, от 31.12.2015г. N 1576г.) к структуре и 

содержанию основной общеобразовательной программы, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

08.04.2014 № 1/15, в редакции решения Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Протокол от 28.10.2015 №3/15), с учетом Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в ОУ» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011). 

При составлении ООП НОО учитывались документы регионального уровня: 

• Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 гг., 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015г. № 255. 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного образования». 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

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

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Уставом МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, программой 

развития  МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, методических рекомендаций 

по организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 

примерных программ по предметам, программ образовательной системы «Школа России».  

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий у учащихся, включающую 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего  образования; 

• план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В процессе реализации Программы предполагается широкое внедрение современных 

информационных и педагогических технологий на уровне начального общего образования 

для реализации возможностей учащихся, повышения их образовательного уровня и 

формирования общей культуры,  духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития, создания основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде; 

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов в условиях многонационального 
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государства; 

• светский характер образования 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям, создание 

условий для самореализации, свободное развитие  способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека;  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. Программа направлена на формирование личности учащегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения  и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск 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 учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности между уровнями образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды школы; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (посёлка, района). 

 Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Уровень начального 

общего образования –  особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию, с изменением при этом самооценки 

ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
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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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• 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. 

 Программа учитывает 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 образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Реализацию ООП НОО МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск осуществляют: 

• учителя начальных классов; 

• учителя-предметники (учитель физической культуры, музыки, коми языка, английского 

языка); 

• воспитатели групп продленного дня; 

• учащиеся 1-4 классов; 

• родители (законные представители) учащихся; 

• педагог-психолог (при наличии); 

• учитель-логопед (при наличии); 

• социальный педагог; 

• библиотекарь; 

• администрация школы (директор, заместитель директора по УР, заместитель директора 

по ВР). 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

ООП НОО МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определённое направление деятельности. 

ООП НОО содержит: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений; 
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3) общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности: 

- учащихся – в получении качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности.  

 Специфика контингента учащихся определяется тем, что МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск обучаются дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Основной 

контингент учащихся составляют дети из благополучных семей различных социальных 

категорий. Большая часть родителей учащихся высоко мотивирована на создание условий 

для получения детьми качественного образования. ООП НОО создает условия для обучения 

разным категориям детей (одаренным детям, детям из неблагополучных семей, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, с низкой социальной адаптацией, с 

отклонениями в физическом развитии) с учетом традиций школы и предоставляет равные 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности. 

Актуальность выбора ОС 

При выборе ОС учтены вариативность содержания, запросы родителей учащихся 

(законных представителей) по приему в 1 класс. Учебный план реализуется через ОС 

«Школа России», обеспечивающей достижение требований результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования в начальном общем образовании (на 

соответствие ФГОС). 

Применение данной ОС в организации образовательной деятельности учащихся 

гарантирует результаты, соответствующие требованиям ФГОС и современным тенденциям 

развития общего образования. Перечень учебников составляется и утверждается приказом 

директора школы, размещается на сайте школы ежегодно в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

В учебниках, используемых в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск предусмотрена 

совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, работа в группах и 

самостоятельная работа детей. Учитель использует задания учебников для организации 

фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения в проблемно-диалогической 

технологии и технологии продуктивного чтения. Сформулированные в учебнике задания 

позволяют использовать все эти формы при создании проблемной ситуации, поиске решения 

проблемы, закреплении знаний, а также во время организации тренинговых упражнений. 

Разработчики ООП НОО: директор, заместители директора по УВР, учителя 

начальных классов, учителя-предметники. 

Срок реализации  ООП НОО МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск - 4 учебных года. 

Начальное общее образование может быть получено: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме); 

- вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

два года. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через организацию урочной деятельности и внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития интересов и способностей учащихся на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Содержание занятий, предусмотренных во  внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения  учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий.  

Внеурочная деятельность МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск основана на следующих 

принципах: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

Анализ ресурсного обеспечения определил смешанную модель внеурочной 

деятельности: интеграция ресурсов школы (программ и планов воспитательной работы, 

планов развития классных коллективов) и организаций дополнительного образования, 

реализацию программ внеурочной деятельности (на основе выбора). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• реализацию программ внеурочной деятельности (разработаны учителями начальных 

классов), ориентированных на освоение основной образовательной программы начального 

общего образования, расширение вариативности содержания образования, учет 

этнокультурных запросов; 

• дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

• организацию деятельности групп продлённого дня; 

• деятельность педагогических работников (педагога-психолога (при наличии), учителя-

логопеда (при наличии), социального педагога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Для 

реализации данной модели в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выстроена сеть взаимодействия с социальными партнерами. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

организована по пяти направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация внеурочной деятельности 

Направление  Ведущие формы внеурочной 

деятельности с учетом 

этнокультурной направленности 

Результаты  

Духовно-нравственное Классный час, беседы, игры 

нравственного и духовно-

нравственного содержания, 

работа в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи с 

Воспитание уважитель-

ного отношения к своему 

городу, школе, чувства 

гордости, что я – 

россиянин; воспитание у 
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известными людьми, знакомство 

с историей и бытом тех народов, 

которые проживают на 

территории Республики Коми, 

участие в фестивалях, праздниках 

различных уровней. 

Проведение совместных 

праздников школы и обществен-

ности. 

Использование аудиозаписей и 

технических средств обучения. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Тематические вечера 

эстетической направленности 

(живопись, музыка, поэзия) 

Организация выставок (совмест-

ная деятельность детей и 

родителей) 

детей толерантности, 

формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению. 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства гордости за свою 

Родину. 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков. 

Участие в соревнованиях 

военно-патриотического 

содержания, встречах с 

ветеранами и военно-

служащими. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры 

и беседы. Защита исследователь-

ских проектов. Внешкольные 

мероприятия познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные 

марафоны). 

Предметные недели, праздники, 

уроки Знаний (тематические), 

конкурсы. 

Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду. 

Формирование опорной 

системы знаний, 

предметных и универ-

сальных способов 

действий, обеспечиваю-

щих возможность 

продолжения образования 

в 5-9 классах; воспитание 

умения учиться, способ-

ности к самоорганизации, 

способности решения 

жизненных задач; 

индивидуальное развитие 

личности. 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкульт-

минутки на уроках, организация 

активных оздоровительных 

перемен и прогулок, 

динамических пауз на свежем 

воздухе во время учебного 

процесса. 

Посещение спортивных секций. 

Интерактивные игры, спортивные 

конкурсы в классе, викторины, 

обсуждение газетных и 

Приобретение учащимися 

знаний о здоровье, 

здоровом обрезе жизни, 

возможностях человечес-

кого организма. Практи-

чекое освоение учащими-

ся методов и форм 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение учащимися 

знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
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журнальных публикаций по 

спортивной тематике. 

Походы выходного дня 

Общекультурное  Экскурсии в музей, библиотеки, 

выставки. Концерты, инсцениров-

ки, праздники на уровне класса и 

школы. Кружки художественного 

творчества. Художественные 

выставки, праздничное 

оформление школы и учебных 

кабинетов. Занятия в музыкальной 

школе 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни в 

обществе социального 

опыта и формирование у 

учащихся принимаемой 

обществом системы цен-

ностей, чувства прекрас-

ного и эстетические чув-

ства на основе знакомства 

с мировой и отечествен-

ной художественной 

культурой. 

Социальное  Участие в проектах по сбору 

макулатуры, вещей для детей-

сирот. Организация дежурства в 

классах. Выставки поделок и 

детского творчества. 

Трудовые десанты. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни 

человека «Моя родословная, 

«История моей семьи» 

(выступление на школьном 

Фестивале учебных проектов)  

Увеличение числа детей, 

охваченных организован-

ным досугом; развитие 

социальной культуры 

учащихся через систему 

ученического самоуправ-

ления,    формирование у 

учащихся активной 

гражданской позиции. 

Способность к самооцен-

ке. Приобретение школь-

никами опыта продуктив-

ного взаимодействия в 

коллективной деятельнос-

ти (развитие коммуни-

кативных умений). 

 

 По запросам родителей(законных представителей) учащихся в период летних, осенних, 

весенних каникул используются возможности для организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен на добровольной основе. 

С целью определения содержания, направленности внеурочной деятельности на 

учебный год на родительском собрании в каждом классе (в начале учебного года) 

организуется: 

• информирование родителей о предстоящей внеурочной деятельности, как обязательной 

в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

• изучение запросов родителей с целью определения направленностей и курсов 

внеурочной деятельности, с помощью которых будет реализовываться внеурочная 

деятельность 
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1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) разработаны на основе  требований 

ФГОС НОО к результатам учащихся, с включением в содержание образования 

этнокультурного компонента. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся 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 даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют учащиеся 

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 учитывает необходимость: 

• определения динамики развития учащихся 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, учащихся. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного материала ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития – с помощью заданий повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующий уровень образования осуществляется на основе 

успешного освоения учащимся базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех 

без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первоначальные 

навыки работы с информацией. 
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В процессе освоения учебных предметов на уровне начального общего образования 

планируемые результаты предполагают выделение: 

1) Базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующем уровне 

обучения. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с 

такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебной 

деятельности со всеми учащимися. 

2) Повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 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, осознание этнической принадлежности, связанной с 

особенностями проживания в Республике Коми; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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• 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; 

• 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; 

• 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 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; 

• 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; 
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• 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 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 приёмов 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 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 
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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 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. 

 

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. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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 
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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 приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник 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; 

• 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 учётом 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. 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(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. Учащиеся 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. 

Учащиеся 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 учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в дальнейшем. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы 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. 

 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; 
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• 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.; 

• 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. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 включают: 

• освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению; 

• систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 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 

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, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 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 

Развитие математической  речи,  логического 

и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

5 
Обществознание и 

естествознание 

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 
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и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 
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   

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология  

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физичес-

кой культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального 

общего образования сформируются: 

1) первоначальные представления 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) позитивное 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) 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. 

В процессе изучения 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. 
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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 и родного 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 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

• в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

• согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 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 и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 
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• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 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: 

• распознавать грамматические признаки слов 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; 

• 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 учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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• 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• 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). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы при изучении курса литературного чтения приобретают: 

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; 

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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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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. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Учащиеся 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. 

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; 
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• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

• 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; 

• 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: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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• 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 (для всех видов текстов)  

 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:  
• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

 Выпускник научится:  
• 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 (сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет).  

• Учащийся получит возможность научиться:  
• 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;  
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• 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).  

 

Родной (русский) язык 

В результате изучения курса родного (русского) языка учащиеся при получении 

начального общего образования получат: 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Родного (русского) языка» у выпускников, 

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

учебному материалу по родному (русскому) языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении курса 

русского языка на следующем уровне образования. 

«Русский язык: прошлое и настоящее» 

Выпускник  научится: 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 «Язык в действии» 

 Выпускник  научится: 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
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• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

• пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

 «Секреты речи и текста» 

 Выпускник  научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

• составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• пересказывать текст с изменением лица; 

• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускники начальной школы при изучении курса литературного чтения приобретают: 

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; 

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, 
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поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со держание 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами 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. 

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 много-

значность), 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 

произведения, используя выражения из текста; осознавать поступки героев, формировать 

свое от-ношение к героям произведения и выявлять авторское отношение к ним; 

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

различных видов текста: определять основное содержание текста; 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 
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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). 

 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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Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут: 

1) приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоены начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

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 учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

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 начальном общем образовании внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на начальном общем образовании у 

учащихся: 

• 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; 

• 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. 

 Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 Аудирование   

 Выпускник научится: 

• понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Чтение 

 Выпускник  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; причинно-следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 

прочитанного; 

• выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• выражать суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

 Письмо    

 Выпускник научится: 

• правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи 

(выписки из текста), делать подписи к рисункам, отвечать письменно на вопросы, писать 

открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), писать личные 

письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• писать русские имена и фамилии по-английски, писать записки друзьям, составлять 

правила поведения/инструкции, заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), 

сообщать краткие сведения о себе; в личных письмах запрашивать интересующую 

информацию; 

• писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия и орфография. 

 Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Государственный (коми) язык 

Отбор содержания образования по коми языку на уровне начального образования 

осуществляется в соответствии с интересами учащихся, с учётом их реальных 

коммуникативных потребностей в практической, интеллектуальной, чувственно-

эмоциональной, этико-эстетических и других сферах. Важно, чтобы отобранный материал на 

каждом этапе обучения пробуждал у учащихся познавательную активность. Содержание 

обучения на уровне начального образования должно стать надёжной базой для изучения 

коми языка в последующих классах. 
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Данный предметный курс реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В рамках изучения учебного предмета «Государственный (коми) язык» как неродного 

языка учащиеся получат: 

1) воспитание ценностного отношения к языку как хранителю культуры народа коми, 

включение в культурно-языковое поле коми народа, формирование первоначальных 

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

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения коми языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

этикета; 

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

развивающемся явлении, освоение основных единиц и грамматических категорий языка, 

формирование позитивного отношения к устной и письменной речи как показателя общей 

культуры и гражданской позиции; 

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

и условиях общения для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос; 

• описывать предмет, картинку; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения коми писателей и произведения 

детского фольклора; 

• рассказывать о себе, своей семье, любимом животном, друге, школе, погоде, 

распорядке дня, внешности и характере человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, с опорой на зрительную наглядность; 

• понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

• соотносить графический образ коми 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: 
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо другу на коми языке. 

 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: 

• знать коми алфавит и последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания коми языка; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на коми и обратно). 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки коми 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: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (союзах, предлогах); 

• правильно читать изучаемые слова. 

 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, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 



37  

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; глаголы 1,2,3 лица, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 

количественные (до100) и порядковые числительные; наиболее употребительные послелоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

 Культуроведческая компетенция 

 Выпускник научится: 

• знать обычаи и традиции жителей Республики Коми; 

• знать детский фольклор коми народа; 

• знать литературные персонажи коми сказок и легенд; 

• оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно представить свою 

республику и традиции коми народа; 

• использовать в процессе общения социокультурные знания о Республике Коми. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и анализировать отдельных литературных произведений писателей и 

поэтов Республики Коми; 

• сопоставлять реалии Республики Коми и России. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на начальном общем образовании: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

3) научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

4) получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

5) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

6) приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 Арифметические действия 

 Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 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; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

 Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

 Геометрические фигуры 
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 Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

• Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• 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). 

 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на начальном общем 

образовании: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 
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опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• 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: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно 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 её реализации. 

 Человек и общество 
 Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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; 

• 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 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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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. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• 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 её 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; 

• осуществлять поиск необходимой 

• 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. 
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информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Модуль «Основы исламской культуры»  

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• 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. 

• 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. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• 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 

• 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; 

• выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
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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. 

• акцентировать внимание на 

религиозных, духовно- нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• 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. 

• 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. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

• развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 
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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. 

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. 

Модуль «Основы светской этики» 

Выпускник научится: Выпускник  получит возможность 

научиться: 

• развивать нравственную 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; 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 



46  

 

Музыка 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 Музыка в жизни человека 

 Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

 Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на начальном общем образовании у 

учащихся: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

• 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; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.); 

• 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 основы 

цветоведения, основы 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; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на начальном общем 

образовании: 



49  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать 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. 

Учащиеся: 

 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; 

 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях, в том числе о 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 культурно-историческую 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 декоративно-художественным 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);  

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простей-шей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять раз-метку 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 декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

• 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; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

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, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• 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 познакомиться с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

произойдет: 

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, 

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), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Учащиеся: 

• 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; 

• приобретут навык систематического наблюдения за своим физическим со стоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

• приобретут 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, в том числе в рамках подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре.  

 Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе); 

• определять этапы развития физической культуры, соотносить периоды с 

соответствующими событиями.  

 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 Способы физкультурной деятельности  

 Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; 

• вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

 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; 
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• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы 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, гибкости, 

равновесия); 

• оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) и  гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

• 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 упрощенным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе тестовые 

нормы ГТО;  

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 Содержание раздела «Планируемые результаты освоения учащимися ООП» является 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов (РПУП) по годам обучения. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск разработана 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее система оценки), ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся и целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Данная система оценки направлена на обеспечение качества образования, 

предусматривает вовлеченность в оценочную деятельность педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей). 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, 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; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимися (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  

 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 достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 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 заданных задач, построенных на опорном учебном материале), 

которые соотносятся с отметкой «удовлетворительно» (зачёт), 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; 
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• 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; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки, которая 

определяется с учетом 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  др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов. 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую школой самостоятельно, так и совместно с семьёй учащегося. 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося — 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 учащиеся 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, 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 
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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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 

итоговой отметке. 

В ходе текущей оценки ведется ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Механизм оценки личностных достижений учащихся 

Внешняя оценка. 

Предмет оценки: 

- эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образовательной 

организации, владеющие компетенциями в сфере психологической диагностики личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: 

∙ стандартизированные; 

∙ типовые задачи оценки личностных результатов, разработанные на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог (при наличии),  
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учащиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся школы (1раз в год, май), анализа воспитательной работы; 

- педагог-психолог (при его наличии) в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

учащихся на уровень ООО (1 класс сентябрь, май, 4 класс май). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

- учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе реализации 

плана воспитательной работы; 

- педагог-психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании решения 

ПМПК. 

Инструментарий: 

∙ «Лесенка» В.Щур и С. Якобсона методика мотивации учения (Гинзбург) в 1-4 классах, 

∙ для диагностики универсальных учебных действий, направленных на определение 

своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности, действий, 

устанавливающих смысл учения - авт.Н.Г.Лусканой (рисунок), авт. Я.Ясюковой 

(интерпретация); 

∙ анкету привлекательности классного коллектива (авт. А.А.Реан), методика диагностики 

межличностных отношений (Л.А.Ясюкова), социометрическая методика «Два домика», 

анкету «Наши отношения» (Фридман); 

∙ рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор Лусканова Н.Г.) с целью -выявления 

сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотивации учения; 

∙ диагностические работы из пособия Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова О.В. «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования». Проверочные работы (1 – 4 классы) 

 Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование. Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов 

учителя, педагога-психолога. 

Психологическая диагностика проводится педагогом – психологом школы (запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: 

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- сформированность мотивации учебной деятельности; 

- сформированность самооценки. 

Мониторинговые исследования проводятся в основном классным руководителем. 

Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребенка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. Оценка знания 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей является также накопительной. Она осуществляется через систему 

проверочных, тестовых заданий по предметам: русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ, в которые включаются задания на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Оценка личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, 

администрации (при согласовании с родителями (законными представителями)). 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
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соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: в рамках системы внутренней 

оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов). 

Оценка личностного развития учащихся прослеживается на основе Портфеля 

достижений. 

Оценка готовности и умения участвовать в социально значимых делах является 

накопительной. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность образовательной 

деятельности школы и реализации программы духовно- нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

 

Оценка метапредметных результатов 

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 счёт 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 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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,  способности учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, и является 

решающим условием успешности учащегося. 

Основные процедуры оценки метапредметных результатов: 

o диагностические задачи, направленные на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

o комплексные задания на межпредметной основе; 

o решение творческих и поисковых задач, учебное проектирование; 

o индивидуальные и групповые проверочные работы; 

o итоговая оценка планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 
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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, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Предметные результаты содержат в себе: 

1. Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал предметов (систему предметных знаний); 

2. Систему формируемых действий с учебным материалом (систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

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 содержание (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. 

Таким образом, объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащиеся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы  Периодичность  

Устные ответы, 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 разделов тем 

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 определённый период, в том 

числе государственной итоговой аттестации 

по отдельным предметам, а также уровня 

сформированности метапредметных 

результатов 

Текущая оценка метапредметных Осуществляется в соответствии с РПУП, 
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результатов представляет собой оценку 

сформированности УУД, формируемых в 

рамках учебных предметов и реализации 

программы формирования УУД  

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 и 

школьного коллективов  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ начального общего 

образования за определенный период (промежуток) времени. 

В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования со 2 по 4 класс, 

а также учащиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск по индивидуальным учебным планам. Учащиеся 1-х классов не проходят 

промежуточную аттестацию.  

По все предметам учебного плана (кроме учебного предмета «Физическая культура» 

)промежуточной аттестацией считается выполнение контрольных, диагностических работ по 

итогам учебного периода (года). По предметам  «Технология» и «Изобразительное 

искусство» помимо теоретической части проводится и практическая часть.  

По предмету «Физическая культура»  промежуточная аттестация проводится в форме 

мониторинга результатов физического воспитания в соответствии с нормативами 

физического развития по предмету «Физическая культура». Формат проведения- очный. 

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.  

Промежуточная аттестация учащихся может проходить в следующих формах: 

 контрольная работа 

 диктант 

 изложение 

 тест 

 защита реферата 

 зачет 

 учет физических возможностей 

 мониторинг 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных  

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. При проведении 

годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной учащимися по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления. 

Педагогический совет на основе комплексной информации принимает решение о 
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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 предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.   

Учащиеся, не ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, переводятся в следующий класс условно, по усмотрению 

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. 

 

 

 

 

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, ориентированных 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; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии, 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Порфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательных отношений он используется как процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД; 

• разделы Портфолио  (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 
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общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путём 

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. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

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 те предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования.   

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.   

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

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 «зачтено» (или «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 следующем уровне 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 
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«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 образования. 

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 на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

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 обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 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 следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

внутренний мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей   учащимся умения учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.   При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся  для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• описывает условия организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов, с целью развития универсальных учебных 

действий; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров 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 произошел 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 межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников 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: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных  действий учащихся 

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.  
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделенной (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 этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся 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. 

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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально - предметного 

содержания; 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 между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимися 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено, и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(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. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 К логическим универсальным действиям относятся: 

• 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; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; 

• 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, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка 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. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для уровней предшкольного и школьного образования 

может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах начального общего образования 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1класс  1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

родственников, любить 

родителей. 

3. Освоить роль ученик, 

иметь интерес (мотивацию) к 

учению; 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм 

 

1. Организовывать 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 

инструменты и 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 различия. 

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, 

одноклассников. 

3. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. 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, своей Родине. 

3.  Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться; 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм 

 

1. Самостоятельно 

организовывать своё рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложным учителем.  

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, 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. 

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 тесты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  
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6. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

инструменты  и более  сложные 

приборы (циркуль) 

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли трудности 

при выполнении  

5. Определять, в каких источниках 

можно найти нужную информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в словарях. 

7. Наблюдать и делать простые 

выводы. 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого» 

.  

2. Уважение к своему 

народу, другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3.  Освоение личностного 

смысла учения, желания 

продолжать свою учёбу; 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать своё рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных заданий 

в учебном процессе и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполнения 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 

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.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация, 

экспонат, и др.). 

4.  Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

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 тесты 

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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этапе. 

7. Использовать в своей 

деятельности литературу, 

инструменты  и приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

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, 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, 

электронных дисков.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из разных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выбор.  или развёрнутом виде. 

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 тесты 

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; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов, 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, договариваться 

друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений.   
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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 свернутом или развернутом 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: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание 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 общее в задаче, менять 

некоторые из ее условий. 

Типовые диагностические задачи для учащихся 
Личностные УУД 

 Типовые диагностические задания для учащихся 

Самоопределение  

Внутренняя позиция ученика  Беседа о школе» (модифицированная методика Т. А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Самооценка  Лесенка» В. Щур и С. Якобсона «Методика 

мотивации учения» 

Смыслообразование 

Мотивация учебной деятельности  Авт. Н.Г.Лускановой (рисунок), авт. Я. Ясюковой 

(интерпретация). 

Рисунок «Что мне нравиться в школе?» (автор 

Лусканова Н.Г.) 

Использование текстов из пособия Бунеева Е.В., 

Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова, О.В. 

«Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования» 

Регулятивные УУД 

Организация учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, 

контроль, оценка 

Использование текстов из пособия 

-  М.П. Воюшиной, Е.П. Суворовой. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

- Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования». 

Методика «Прогрессивные матрицы Равенна». 

Познавательные  УУД 

Универсальные логические действия Использование текстов из пособия 

-  М.П. Воюшиной, Е.П. Суворовой. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

1. - Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования». 

Коммуникативные УУД 

Коммуникация как условие передачи 

информации другим людям 

Использование текстов из пособия 

-  М.П. Воюшиной, Е.П. Суворовой. – М.:БИНОМ. 
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Лаборатория знаний, 2018. 

- Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., 

Чиндилова, О.В. «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования». 

Анкета привлекательности классного коллектива 

(авт. А.А.Реан), 

методика диагностики межличностных отношений 

(Л.А.Ясюкова), 

социометрическая методика «Два домика». 

Итоговый внутренний мониторинг по овладению метапредметными умениями учащихся на 

конец каждого года обучения проводится на основе материалов итоговых комплексных работ 

М.П. Воюшиной, Е.П. Суворовой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

Типовые задачи  формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

(в ходе проведения учебных занятий) 
Универсальные учебные действия Задачи  

Личностные Участие в проектах. Подведение итогов урока. 

Творческие задания. Мысленное воспроизведение 

картины, ситуации. Самооценка события, 

происшествия.  

Задания: 

- изложите в форме… свое мнение… (понимание)… 

- найдите необычный способ, позволяющий... 

- предложите новую (свою) классификацию… 

- объясните причины того, что… 

- предложите новый (иной) вариант… 

- 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»; 

- «Логические цепочки»; 

- 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. 

Регулятивные -«Волшебная линеечка»; «Лесенка успеха» или 

«Зеркало успеха»; «Задания - ловушки»; 

«Составление заданий с ловушками»; «Работа с 

эталоном»; «Задание на пробное действие»; 

«Многоступенчатый выбор» (работа со «столом 

заданий»). 

Таблица контроля (Карта контроля). 
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- 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; 

- предложите способ, позволяющий… 

- покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

- 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… 

- выявите принципы, лежащие в основе… 

Парная и коллективная деятельность; 

взаимоконтроль. 

- 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.); 

- на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

- составь задание партнеру. 

Ролевые игры. Групповые игры; 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). 

Ответы на вопросы: «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 … 

Объясните и докажите … 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического 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 обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предметы  «Русский язык», «Родной (русский) язык» наряду с достижением 

предметных результатов,  нацелены на  формирование представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» 

обеспечивают 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 слов 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. 
Предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  обеспечивают понимание литературы как «средства хранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 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). 

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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают 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; 
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 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. 

Государственный коми язык 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 

«сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей республики», « воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы».  

«Иностранный (английский) язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащихся на основе формирования обобщенных 

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).  

На уровне начального общего образования учебный предмет  «Математика» является 

основой развития у обучающихся 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. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
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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 обучения, так и для 

социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся 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 учебных действий изучение предмета обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

 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- умение различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения 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 обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 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. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Специфика предмета «Технология» 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 предмета «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно - преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, 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 
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самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей символико - 

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень 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. 

Предмет «Физическая культура» 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. 

В области регулятивных действий предмет способствует развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия.  

В области коммуникативных действий – развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно решать 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 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия  

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, 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 собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

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:  

• использование 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 учащимися в свою картину мира. 

• соблюдение 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; 

• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

• организация системы мероприятий   для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективное использование средств ИКТ.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно - исследовательская и проектная деятельности на уровне начального общего 

образования 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 у учащихся. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
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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 

начальной школы 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. 

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 учащихся 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 учащихся 

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 учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания 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 

учащихся 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 убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Организация проектной деятельности в начальной школе с позиций системно-

деятельностного подхода 
Проектная деятельность 

 

Системно-деятельностный 

подход 

Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 

содержания проекта. 

Определение темы. Выбирать тему проекта. 

Анализ проблемы, определение Постановка проблемы. Ставить цель и задачи 
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источников информации, 

постановка задач, выбор 

критериев оценки результатов, 

распределение ролей. 

исследования (видеть разницу 

между рефератом, докладом, 

теоретической и практической 

частями исследования) 

Сбор информации, обсуждение 

альтернатив (мозговой штурм), 

выбор оптимального варианта. 

Определение целей и задач. Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта.  

 

Определение стратегии 

достижения результатов, 

планирование. 

Проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в  рамках проекта. 

Оформлять работу. 

Раскрытие содержания и 

результатов проекта. 

 

Осуществление деятельности. 

 

Составлять текст доклада 

(тезисы). Готовить презентацию 

работы. Защищать проект. 

Оценка выполнения: 

поставленных целей, 

достигнутых результатов, 

анализ причин недостатков. 

Контроль результатов 

деятельности.  

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу 

расширения проекта). 

Проектная деятельность учащихся предусмотрена в рабочих программах учебных 

предметов по всем предметам учебного плана, в программах внеурочной деятельности 

Учащимся предоставляется возможность участия в ежегодном школьном Фестивале 

учебных проектов, районной конференции «Шаг в будущее» (создаются отдельные секции для 

учащихся 1-4 классов для защиты проектов и исследовательских работ),  республиканской 

научно-практической конференции «Я – исследователь, с открываю мир!», республиканских 

Стефановских чтениях, всероссийских дистанционных НПК. Результаты участия в НПК и 

конкурсах исследовательских работ (грамоты, дипломы) заносятся в портфель достижений 

учащегося. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на уровне начального общего образования определяются сформированные метапредметные 

умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации 

- слушать и слышать собеседника; 

- 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; 

- защищать свои убеждения; 

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

- отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 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 учащимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок должен отражать еѐ 

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 
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учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• -эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 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 метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит 

в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 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. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие 

этапы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 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: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
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информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Социальное взаимодействие. 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. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с 

его применением: 

 «Русский язык» «Родной (русский) язык, «Коми язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 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 в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

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. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и ИКТ- 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 

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 
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дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «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 слайдов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов; музыкальных произведений, собранных их готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

 «Основы религиозных культур и светской этики».  Фиксация информации о внешнем 

мире  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 проведенных 

исследованиях.   

 Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
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поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему основному 

общему организована деятельность педагогического коллектива через систему психолого-

педагогических исследований, работы с родителями. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий на уровнях общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования являются 

основанием для принятия управленческих решений по осуществлению мероприятий по 

адаптации первоклассников (особенно в начале учебного года). Целевые ориентиры 

Программы дошкольного общего образования выступают критериями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Сформированность перечисленных умений у 

детей дошкольного возраста является предпосылками к учебной деятельности: 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
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может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

В целях создания педагогических, социально-психологических условий для 

первоклассников в период адаптации (сентябрь-октябрь) с целью определения стартовых 

возможностей учащихся первых классов, проводится педагогом-психологом совместно с 

учителем начальных классов: 

- исследование сформированности УУД по методикам: «Я в школе» (социальная 

адаптация); . методика «Лесенка» (определение уровня самооценки); изучение уровня 

мотивации (адаптированная анкета Н.Г Лускановой); тест «Домики»; тест «Керна – 

Йерасика»; стартовая диагностика по комплекту Т.В. Бегловой, М.Р. Битяновой, Т.В. 

Меркуловой, А.Г. Теплицкой «Школьный старт».  

Основанием преемственности в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск на всех уровнях 

образования становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

согласно Учебного плана уровня начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• программы формирования универсальных учебных действий. 

 Рабочие программы по учебным разрабатываются учителями, группами учителей на 

основании Положения о рабочей программе учебного предмета (Приказ от 16.03.2020г. № 

121). 

 Программы отдельных учебных предметов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета (курса); 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, с учётом региональных этнокультурных 

особенностей а также выбранного комплекта учебников. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями 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). 

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. 

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, 
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) 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 ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов 

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 приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

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; 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. 

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. 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. 
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Состав слова (морфемика). 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 имен 

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. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, 

ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

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. 

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. 

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; 
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• 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). 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. 

 

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. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
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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. 

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 



95  

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. 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. 

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 
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(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. 

 

Родной (русский) язык 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
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форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Особенности устного выступления. 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 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. 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  

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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 её названию и оформлению.  
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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, её 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. 

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 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 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
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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. 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 объёма 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 учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (на основе событий повседневной  жизни,  

прочтения  художественного  произведения,  работы  с произведениями изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение, 

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 
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личного опыта. 

Литература, рекомендуемая к разделу «Круг детского чтения» 

Предлагаемый список авторов и произведений носит рекомендательный характер, может 

быть скорректирован с учётом особенностей образовательной организации, запросов 

учащихся. 

Русские народные сказки 

«Баба и два солдата». «Барин и мужик». «Барин и собака». «Барин – кузнец». «Барин – 

слуга». «Батюшка, отпусти!». «Беззаботный монастырь». «Беспамятный зять». «Большой дом 

из одного кирпичика». «Вещий дуб». «Вещий сон». «Волк и коза». «Волшебная дудочка». 

«Глупая барыня». «Глупый жених». «Два вора». «Девушка в колодце». «Дочь – семилетка». 

«Жена – доказчица». «За дурной головой – ногам работа!». «Заколдованная королевна». «Иван 

– коровий сын». «Иванушко – дурачок». «Как барин овцу купил». «Как мужик гусей делил». 

«Кривая уточка». «Лев, щука и человек». «Лиса – исповедница». «Марья Моревна». «Медведь 

и собака». «Морской царь и Василиса Премудрая». «Мудрые ответы». «Мужик и медведь». 

«Наговорная водица». «Не любо – не слушай». «Неправый суд птиц». «Нет козы с орехами». 

«Овца, лиса и волк». «Пастушья дудочка». «Плотник и клин». «Поп и батрак». «Поп на 

празднике». «Правда и Кривда». «Про мышь зубастую да про воробья богатого». «Про одного 

солдата». «Пузырь, соломинка и лапоть». «Разговор». «Сердитая барыня». «Скорый гонец». 

«Солдат и сало». «Солдат и черт». «Солдатская загадка». «Солдатская шинель». «Соль». 

«Старинный поп». «Терем мышки». «Тини-тини, потягивай…». «Три калача и одна баранка». 

«Умный работник». «Фома и Ерема». «Хитрая наука». «Хрустальная гора». «Царевна – змея». 

«Царица-гусляр». «Церковная служба». «Чернушка». «Черт и мужик». «Чудесная рубашка». 

Басни 

Крылов И.А. 

«Дуб и Трость». «Музыканты». «Ворона и Курица». «Лягушка и Вол». «Парнас». 

«Оракул». «Роща и Огонь». «Волк и Ягнѐнок». «Обезьяны». «Синица». «Осел». «Мартышка и 

Очки». «Червонец». «Лягушки, просящие Царя». «Лев и Барс. «Мор зверей». «Собачья 

дружба. «Волк на псарне». «Бочка». «Ручей». «Лисица и Сурок». «Лжец». «Щука и Кот». 

«Крестьянин и Работник. «Петух и Жемчужное зерно». «Обоз». «Воронёнок». «Слон на 

воеводстве». «Осел и Соловей». «Откупщик и Сапожник». «Волк и Волчонок». «Обезьяна». 

«Кот и Повар». «Лев и Комар». «Огородник и Философ». «Крестьянин и Лисица». 

«Воспитание Льва». «Гуси». «Свинья». «Муха и Дорожные». «Листы и Корни». «Скворец». 

«Пруд и Река». «Тришкин кафтан». «Механик». «Пустынник и Медведь». «Любопытный». 

«Лев на ловле». «Крестьяне и Река». «Мирская сходка». «Камень и Червяк». «Зеркало и 

Обезьяна». «Медведь у пчёл». «Крестьянин и Смерть». «Подагра и Паук». «Туча». «Клеветник 

и Змея». «Лиса-строитель». 

Толстой Л.Н. 

«Скупой». «Собака и вор». «Кошка и баран». «Волк и кобыла». «Обезьяньи дети». «Лев 

и мышь». «Лисица и волк». «Лев, осёл и лисица». «Солнце и ветер». «Два петуха и орёл». 

«Конь и кобыла». «Старик и смерть». «Уж и ёж». «Кошка и лисица». «Олень и лошадь». 

«Обезьяна и лисица». «Лгун». «Олень и виноградник». «Осёл и лошадь». «Волк и старуха». 

«Садовник и сыновья». «Журавль и аист». «Павлин». «Рыбак и рыбка». «Комар и лев». 

«Дикий и ручной осёл». «Собака и волк». «Два товарища». «Пчёлы и трутни». «Лошадь и 

хозяева». «Воробей». «Ястреб и голуби». «Олень». «Лев и лисица». «Кот и мыши». «Хозяин и 

работник». «Летучая мышь». «Ворон и лисица». «Лягушки, просящие царя». «Зайцы и 

лягушки». «Отец и сыновья». «Лисица». «Волк и ягнёнок». «Путники». «Бык и лягушка». 

«Волк и белка». «Купец и воры». «Кот с бубенцом». «Две лягушки». «Орёл, ворона и пастух». 

«Волчица и свинья». «Лисица и волк». «Мышь полевая и мышь городская». «Мужик и 

водяной». «Море, реки и ручьи». «Тетерев и лисица». «Мышь, петух и кот». «Волк и собака». 

«Лев, волк и лисица». «Перепёлка и её дети». 

Литературные сказки 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки». Паустовский К.Г. «Стальное колечко». 

«Дремучий медведь». «Растрёпанный воробей». «Квакша». «Артельные мужички». 
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«Похождения жука-носорога». Толстой Л.Н. «Царские братья». «Судома». «Визирь Абдул». 

«Царь и рубашка». «Царское новое платье». «Корова и козёл». «Как мужик гусей делил». 

«Девочка и разбойники». «Три медведя». «Ореховая ветка». «Липунюшка». «Мальчик с 

пальчик». «Два брата». «Уж». «Царский сын и его товарищи». «Волк и мужик». «Шат и Дон». 

Прозаические произведения 

Акимушкин И. «Следы невиданных зверей». «Природа-чудесница». Алексин А. «Самый 

счастливый день» Астафьев В.П. «Гуси в полынье». «Гирманча находит друзей». 

«Песнопевица». «Бабушка с малиной». «Злодейка». «Зачем я убил коростеля?». «Стрижонок 

Скрип». «Белогрудка». «Запах сена». «Монах в новых штанах». «Осенние грусти и радости». 

«Щурок-швырок». Бажов П.П. «Горный мастер». «Хрупкая веточка». «Приказчиковы 

подошвы». «Таюткино зеркальце». «Огневушка-Поскакушка». «Синюшкин колодец». 

«Серебряное копытце». «Чугунная бабушка». Баруздин С. Рассказы. Булычёв К. 

«Приключения Алисы». Гераскин Л. «В стране невыученных уроков». Велтистов Е. 

«Приключения Электроника». «Новые приключения Электроника». Волков А. «Волшебник 

Изумрудного города». Гайдар А. «Тимур и его команда». «Голубая чашка». «На графских 

развалинах». «Чук и Гек». Горький М. «Встряска». «Страничка из Мишкиной жизни». «Дед 

Архип и Лёнька». Григорович Д. «Гуттаперчевый мальчик». Губарев В. «Королевство кривых 

зеркал». «Трое на острове». Жуковский В. «Сказка о царе Берендее». «Война мышей и 

лягушек». «Об Иване-царевиче и сером волке». «Котик и козлик». «Птичка». Заходер Б. 

Произведения на выбор. 

Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей). Ишимова А. История России в 

рассказах для детей. Казаков Ю. «На полустанке». «Ночь». «Некрасивая». «Голубое и 

зелёное». «Тедди (История одного медведя)». «Арктур – гончий пёс». «Никишкины тайны». 

«Оленьи Рога». «Манька». «Трали-вали». «Осень в дубовых лесах». «Двое в декабре». 

«Свечечка». «Во сне ты горько плакал». Катаев В. «Дудочка и кувшинчик». «Цветик-

семицветик». Коваль Ю. «Недопёсок». «Приключения Васи Куролесова». Куприн А.И. 

«Слон». «Сапсан». «Барбос и Жулька». «Завирайка (Собачья душа)». «Ю-ю». «Скворцы». «В 

зверинце». «На реке». «Чудесный доктор». «В недрах земли». «Храбрые беглецы». 

«Изумруд». «Мой полет». Крюкова Т. «Человек нового типа», «Собака Баскервилей», 

«Дежурство». Короленко В. Рассказы по выбору. Крапивин В. «Мальчик со шпагой». 

«Оруженосец Кашка». «Ковер-самолет». Другие рассказы по выбору. Мамин-Сибиряк Д. 

«Емеля-охотник». «Вертел». «Под землёй». «Волшебник». Маршак С. Произведения по 

выбору. Маяковский В. Произведения по выбору. Михалков С. Произведения по выбору. 

Пантелеев Л. «Честное слово». Другие рассказы по выбору. Паустовский К.Г. «Летние дни»; 

«Золотой линь»; «Последний черт»; «Заячьи лапы»; «Кот-ворюга»; «Резиновая лодка»; 

«Барсучий нос»; «Сивый мерин»; «Жильцы старого дома»; «Собрание чудес»; «Подарок»; 

«Прощание с летом». Пермяк Е. «Пичугин мост». «Бумажный змей». Рассказы. Петрушевская 

Л. Сказки. Платонов А. «Ещё мама». Погодин Р. «Что у Сеньки было». «Послевоенный суп». 

Прокофьева С. «Лоскутик и облако». «Повелитель волшебных ключей». Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб». «Изобретатель». «Ребята и утята». «Лесной доктор». «Ёж». «Золотой луг. 

«Журка». «Говорящий грач». «Предательская колбаса». «Первая стойка». «Ужасная встреча». 

«Ежовые рукавицы». «Лада». «Зверь бурундук». «Белый ожерёлок». «Разговор птиц и зверей». 

«Гаечки». «Птицы под снегом». «Беличья память». «Лягушонок». «Остров спасения». «Лоси». 

«Этажи леса». «Берестяная трубочка». «О чем шепчутся раки». «Медведь». «Таинственный 

ящик». «Вася Веселкин». «Лесной хозяин». Скребицкий Г. Рассказы. Сладков Н. Лесные 

сказки. Разноцветная земля. Соболев Л. «Морская душа». «Чѐрная туча». «Разведчик Татьян». 

«Батальон четверых». «Поединок». «Матросский майор». «Пушка без мушки». «Подарок 

военкома». «Привычное дело». «И миномёт бил..». «Воробьѐвская батарея». «На старых 

стенах». «Держись, старшина…». «На торпедных катерах». «На подступах к Севастополю». 

«Севастополь». Сотник Ю. Весёлые рассказы. Сутеев В. Сказки. Тихомиров О. «На поле 

Куликовом». «Александр Невский». «На страже Руси». «Победы русского оружия». Толстой 

А. «Детство Никиты». «Русский характер». Толстой Л.Н. «Лев и собачка». «Девочка и грибы». 

«Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза». «Орѐл». «Как дядя 
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рассказывал про то, как он ездил верхом». «Как тётушка рассказывала о том, как она 

выучилась шить». «Пожарные собаки». «Лебеди». «Косточка». Зайцы. «Русак». «Черёмуха». 

«Булька. Булька и кабан». «Котёнок». «Акула». «Прыжок».«Рассказ аэронавта». Трутнев Л. 

«Гроза». «Первая рыбалка». «Чужак». «Крылатый зверь». «Вертишейка». «Птичник». 

«Глупыш». «Лиходейство». «Хитрая ондатра». «Зимняя деревня». «Чарым» «Ночник». 

«Волк». «На промысле». «Особое мнение». «Наваждение». «Чужое зло» Успенский Э. 

Произведения по выбору. Чарская Л. Сказки. Чарушин Е. «Про Томку». Рассказы. Чёрный 

Саша. «Дневник Фокса Микки». Чехов А. «Беглец». «Мальчики». «Каштанка». Шмелев И.С. 

«Яичко». «Полочка». «Из воспоминаний моего приятеля». «Последний выстрел». «Мэри». 

«Мой Марс». «Светлая страница». «Русская песня». «Как мы летали». «Наполеон». «Рассказ 

моего приятеля». «На морском берегу». Из воспоминаний моего приятеля. 

Лирические произведения 

Стихи поэтов-классиков ХIХ – ХХ веков о природе Кольцов А., Толстой А.К., Пушкин 

А.С., Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф., Плещеев А., Фет А., Майков А., Есенин С. Берестов В.Д. 

Сборники стихотворений «Подсолнух», «Зимние звезды», «Под деревом», «Дом у колодца». 

Кедрин Д. «Родина». Сурков А. «Человек склонился над водой...». «Бьётся в тесной печурке 

огонь...». «Видно, выписал писарь мне дальний билет...».  Токмакова И. Сборники 

стихотворений «Зёрнышко», «Радость», «Скоро в школу», «Деревья», «Разговоры», «Сказочка 

о счастье». Уткин И. «Затишье». «Пейзаж». «Сестра». «Ты пишешь письмо мне». Хармс Д. 

Стихи. 

Драматические произведения 

Маршак С.Я. «Петрушка-иностранец». «Двенадцать месяцев». «Горя бояться – счастья 

не видать». «Умные вещи». Толстой А. «Золотой ключик». Паустовский К. «Перстенек». 

Филатов Л. «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Шварц Е. «Снежная королева». «Сказка 

о потерянном времени».  

 

Иностранный язык (английский) 

 

 Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа 

по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные 

в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
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Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 
Используемые средства: 

 тексты различной направленности: 

- тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, 

формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

- тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у обучающихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки 

зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие 

развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, 

раскрашивание, создание собственной книги и т.д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую 

деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к 

учебе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в 

творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся 

учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону 

собственных поступков и т.д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой 

культуре; 

 воспитательные цели, четко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для 

учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология - учитель» являются залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, т.е. «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 

Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой 

мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка; 
Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что 

сначала всегда предъявляется факт культуры. На нем основано все содержание урока. На его 

основе происходит овладение языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В 

процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже 

познает его, чувствует и понимает. 
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 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых 

имеют место все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), 

развивающий, воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного 

упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте культуры 

(отсюда и возникает предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении 

которого обучающимся предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение 

языковым материалом, но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, т.е. такое вступление к упражнению (высказывание 

учителя), которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать 

учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, 

актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию 

информации, служить логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить 

лингвострановедческие знания обучающихся о предъявляемых на страницах учебника 

понятиях и реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не 

только повышению познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые 

для работы со справочной литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), 

которые являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу 

обучающихся и помогают учителю превратить достаточно сложный процесс обучения в 

увлекательное занятие, вовлечь в учебный процесс обучающихся с разными уровнями 

подготовленности. 

 Электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно». 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено 

в сюжетной линии. Обучающиеся постоянно включены в игру, сказку и т.п., где им 

приходится решать разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, т.е. упражнения, предназначенные для формирования 

речевых навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя 

речевая задача) и ситуативны (оба собеседника понимают, о чем идет речь), но по 

организации они – условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает 

(задает) определенную задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии 

формирования навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме 

общения с учителем и друг с другом обучающиеся общаются со сказочными персонажами, 

героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, 

вымышленными героями; 

 Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, “Word train”, 

“Bingo”, “I spy with my eye” и др. (всего более 50 игр). 

 Учет свойств личности обучающихся, «питающих» их речевую деятельность: 

- контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех 

видах деятельности разных сфер действительности, к которым человек причастен благодаря 

принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения 

ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т.п.); 

- личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться 

впечатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т.д.; 

- сферы желаний, интересов и способностей, которые служат неиссякаемым источником 

коммуникативной мотивации. Таковым их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-

первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, 

что интересы удовлетворяются главным образом в двухстороннем общении людей; 

- эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием 
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человеческого общения; 

- мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством 

личности. Мировоззрение тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 

проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои 

взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

иностранного языка как образовательной дисциплины; 

- статуса личности, т.е. положения, которое ученик занимает в системе межличностных 

отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворенность 

в общении. Без учета статуса личности школьника учителю невозможно рационально 

распределить время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и 

учеников друг с другом, т.е. создать должный психологический климат общения, который 

способствовал бы подключению личностных свойств к речевой деятельности учащихся. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, 

который даёт возможность обучающимся удовлетворить потребность в элементарном 

общении на иностранном языке: назвать свое имя, узнать имя собеседника, поприветствовать, 

попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т.д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

неспешного (адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех обучающихся класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо 

речевого действия ведет к автоматизированности и легкости его выполнения, что в свою 

очередь обеспечивает возникновение мотивации успеха. Для подлинного «повторения», а 

точнее – для многократного использования какого-либо материала в различных условиях 

необходимо соблюдение принципа новизны - одного из ведущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся 

и в то же время достаточно информативен. Информационно бедный материал не обладает 

мотивационным эффектом. Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено 

предыдущими упражнениями, а домашнее задание - всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие обучающимся 

продемонстрировать их успехи в овладении иностранным языком, и осознавать себя 

успешными учениками. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности 

предоставляет возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и 

менее активному в психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с 

другими обучающимися в работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и 

проявить свою фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 

Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. 
Линия УМК «Мир английского языка» предоставляет возможность для развития 

обучающихся начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому 

изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 

внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 

недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 
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 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, 

грамматические схемы  (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т.п.), 

компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, 

когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 

обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 

материалом обучающимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух 

случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для 

того, чтобы усвоить программный материал, сильным обучающимся для того, чтобы не терять 

время, когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 

Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 
Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС  

уделяется работе по овладению специальных учебных умений  и УУД: 

Обучающиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

 пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 Обучающиеся  овладевают следующими УУД: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию 

от второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать выписки из 

текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять 

текст по аналогии; 

 рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию специальных учебных 

умений и универсальных учебных действий. 

В качестве средств развития  специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий (СУУ и УУД) используются различные виды упражнений и памяток (Learning to 

Learn Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой 

вербальную модель приема учебной деятельности, т.е. словесное описание того зачем, почему 

и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным образом. 

Технология работы с памяткой зависит от ее вида. В УМК “English 2-4” разработаны и 

используются следующие виды памяток: 

 Памятка – алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность операций. 

 Памятка – инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но ученику 

дается возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть 

некоторые операции. 
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 Памятка- совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя 

ученику право выбора подходящего для него способа выполнения действия.  

 Памятка – показ – дает пример выполнения задания. 

 Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы 

предназначены для того, чтобы научить учеников рационально выполнять учебную 

деятельность, совершаемую на уроке под руководством учителя. Цель второй группы памяток 

— научить учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. В учебниках каждый урок имеет свое название, которое отражает 

лексический, грамматический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается 

вопросом What is the title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м 

классе каждый цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и 

позволяет видеть перспективы работы. 

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учебники для начальной школы имеют специальные разделы 

Consolidation для повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также 

специальные разделы Test Yourself, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои 

знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для 

учащихся Контрольные задания. 2-4 классы, которое содержит четвертные и годовые 

контрольные работы. 

Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу 

соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 

класс), что позволяет обучающимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный 

дополнительный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий 

справочник» и «Это интересно», расширяющих знания обучающихся о различных аспектах 

жизни англоязычных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к 

работе с интерактивной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а 

также дома. 

Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. Обучающиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на 

уровне значений. 

Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Обучающиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического 

явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а 

затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами 
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чтения. 

Обучающиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему 

произошли определенные события, почему герои поступили таким образом, анализируют 

различные слова с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и 

классифицируют их по выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их 

достижения описываются в методических комментариях Книги для учителя. 

Учет и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают 

преодолеть два важных противоречия: 

первое - между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранного языка; второе - между необходимостью уметь учиться и отсутствием 

у обучающихся общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное 

овладение иностранным языком. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Обучающиеся 

учатся: 

∙ находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

∙ узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

∙ понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день 

рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

∙ понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

∙ узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, 

все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская сказочница 

Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

∙ узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

∙ сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта в УМК для 

начальной школы являются: 

- факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, 

представленные иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами 

младших школьников; 

- рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии 

родной культуры; 

- упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим 

образом жизни и образом жизни зарубежных сверстников; 

- лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры 

англоязычных стран/родной страны; 

- электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса на сайте Интернет-

поддержки к линии УМК «Мир английского языка». 

Содержание учебного аспекта 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у обучающихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение 
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монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные 

типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи обучающиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической 

формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих 

уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для обучающихся в зависимости от 

уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” 

обучающиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании обучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в 

Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на 

слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам обучающихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях 

каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении обучающиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания. Упражнения под рубриками «Учитесь читать», 

«Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят 

с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 

рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит формирование и совершенствование 

навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных 

умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), 

определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и 

вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 

тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме обучающиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо 

как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития 

умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками 

«Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, 

“In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в 

«Прописях» (2 класс), обучающиеся не только учатся правильно писать буквы английского 

алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными 

героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 

Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в 

которых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

городе и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению 

письму указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 
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буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. 

Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные 

в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а 

также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи обучающимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного обихода, 

речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, 

словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” используется правило избыточности 

речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы 

подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого обучающегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 



112  

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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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. 

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). 

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 
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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. 

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 или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 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 
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граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, 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. 

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 (область, край, 

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 охранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Основы и религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
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собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 

верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит 

о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в 

православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его 

символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессинального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 

исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих 

обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в 

культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессинального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. 

Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессинального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской 

куль- туре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессинального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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 

многоконфессинального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессинального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг 

нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.  Здравствуй, лето!   

 «Искусство и ты» 
Чем и как работают художники. Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять 

красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Для художника любой материал может стать выразительным. 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чём говорит искусство. Выражение характера изображаемых животных. Выражение 

характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека через 

украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

Как говорит искусство. Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности.  

«Искусство вокруг нас» 
Искусство в твоем доме. Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что 

сделал художник в нашем доме. 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села).  

Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал. 

Художник и музей. Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура 

в музее и на улице. Художественная выставка. 

 «Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка  в творчестве 

народов всей земли). 
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники. 

Древние города нашей Земли. Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней 

Азии. Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы. Все народы воспевают материнство. Все народы 
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воспевают мудрость старости. Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и 

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 

Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.)… 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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 
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искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа, гармония предметов и окружающей среды). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность). Мастера и их профессии. Традиции 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), её 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, 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 в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил 

их рационального и безопасного использования.  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 (клеевая, проволочная, ниточная 

,винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва).  Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший эскиз, чертёж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

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. Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информационные технологии в разных профессиях. Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с 

цифровыми носителями.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
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Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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, Photoshop и Pаint.  

Поиск информации в контролируемом Интернете. 

 

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, 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. Её 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. 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 

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 

Физкультурно-оздоровительная 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 приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
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упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, махи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 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. 
Лёгкая 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. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 

лёжа, 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 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. 
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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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой 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 поочерёдно. 
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. 
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 вперёд (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 двух- трёх 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 

 

Государственный (коми) язык 

Государственный (коми) язык изучается как неродной. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся и включает 

следующее: 
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Социально-бытовая сфера общения 

Семья, занятия членов семьи и их профессии, помощь старшим, семейные традиции. 

Дом, квартира, обязанности по дому. Друзья, взаимоотношения с друзьями. 

Еда. В магазине, Покупки. 

Мир животных, отношение к животным. Домашние животные в жизни человека. 

Социально-культурная сфера общения 

Земля моя Коми. Достопримечательности. Коми писатели и поэты. 

Свободное время. Спорт. Здоровье. 

Природа в различные времена года. Отношение к природе. 

Детский фольклор коми народа. Песни, стихи, рассказы коми писателей. 

Обычаи, традиции, праздники. 

Учебно-трудовая сфера общения 

Школа, учебные предметы, расписание. 

Распорядок дня. Каникулы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

- восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке; 

- восприятие на слух и понимание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 

В русле чтения 

чтение вслух и про себя небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале и включающих отдельные новые слова. 

В русле письма 

- писать с опорой на образец, по опорным словам, по вопросам, по плану.  

 -списывать слова и тексты с печатного и письменного образца. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Общие сведения о коми языке.  

Коми язык – государственный язык Республики Коми. Коми язык – один из языков 

финно-угорской группы.  

Фонетика и орфоэпия.  

Гласные звуки. Согласные звуки: твёрдые и мягкие. Зву¬ки, обозначаемые двумя 

буквами [дз’], [дж], [тш]. Ударение в коми языке.  

Графика, каллиграфия и орфография  

Последовательность букв в коми алфавите. Обозначение мягкости согласных буквами ь, 

и, йотированными е, ё, я, ю. Обозначение твёрдости парных согласных д, з, л, н, с, т буквами 

э, і. Правописание разделительного ъ и разделительного ь знаков. Употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах собственных. Правописание сложных 

существительных с собирательным значением. Правописание имён существительных с 

послелогами. 

Лексика и фразеология  

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Заимствования из русского языка. Словари 



125  

коми языка. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики начальной школы, в том числе 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише, 

характерных для коми языка, в объёме 500 единиц.  

Словообразование: 

• имён существительных с помощью суффиксов; 

• сложных имён существительных.  

Грамматическая сторона речи 

Порядок слов в предложении. Прямой и обратный порядок слов в предложении.  

Нераспространённые предложения. Распространённые предложения: 

• с дополнениями, отвечающими на вопросы косвенных падежей; 

• с обстоятельствами места и времени; 

• с определениями, выраженными прилагательными. 

Повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами и без вопросительных слов. 

Предложения с однородными членами. Образование и употребление имён 

существительных во множественном числе. Качественные имена прилагательные, 

обозначающие цвет, форму, качество, размер, вкус предмета. Количественные числительные 

от 1 до 1000.Порядковые числительные от 1 до 30. Временная система глаголов коми языка 

(глаголы настоя¬щего времени). Утвердительное и отрицательное спряжение глаголов. 

Звукоподражательные глаголы. Личные, указательные, притяжательные местоимения.  Типы 

наречий по лексическому значению: времени, места, меры и образа действия. Слова, 

выражающие состояние. Типы послелогов по лексическому значению: временные, 

пространственные, сравнения. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём 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 русском языке (например, 

послелоги). 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития направлена на организацию 

нравственного уклада жизни учащихся на уровне начального общего образования МБОУ 

ООШ пгт. Троицко-Печорск, 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, конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, организациями, 

реализующими программы дополнительного образования, общественными организациями, 

определяет развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.   

Цель программы:  воспитание, социально -педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию и универсальной духовно-нравственной компетенции- 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника 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 определенного 

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 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; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
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- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

В области формирования этническо-культурного воспитания: 

- развитие информационно-познавательного ,эмоционально-ценностного  опытно-

деятельностного компонентов этнокультурной воспитанности; 

- гармонизация личности через развитие творческих способностей и духовного 

воспитания на основе традиций коми народа; 

- изучение истории культуры Коми края; 

- воспитание детей через народную и традиционную культуру коми.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Основные задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования в рамках ООП НОО классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей. 

Организация  духовно - нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 
Направления духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Базовые национальные ценности 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю и 

городу; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание. 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  

Духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, 
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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. 

Воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни.  

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. 

Интеллектуальное воспитание Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллекту-

альное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

. 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; 

поликультурный мир 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях    

. 

Красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 

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. 

Воспитание семейных ценностей 

 

Семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 

 

Русский язык, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

Экологическое воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

 

Родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

   

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития, 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,  духовно-
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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 основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного 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 этой системой ценностей.    

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 демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

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 младшего школьника 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 свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым другим. 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. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
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образовательной организации должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации 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 своей Родины, своего края, 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. 

 

Основное содержание духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

Республики Коми, 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 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки.  

   

  Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
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общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

 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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 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; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
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  Здоровьесберегающее воспитание: 

 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. 

 

  Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 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. 

 

  Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 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. 

   

  Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
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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, города; 

 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, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

  Воспитание семейных ценностей: 

 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. 

 

  Формирование коммуникативной культуры: 

 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. 

 

  Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 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. 
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

знакомство с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных учебных предметов и 

курсов); 

• знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, 

внеурочной деятельности); 

• знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта людей, проживающих на 

территории Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных учебных предметов, внеурочной деятельности); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам (Календарь событий и т.д.); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями в Дни открытых дверей); 

• 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; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

• участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

  

 Нравственное и духовное воспитание: 

• получение  первоначальных  представлений о базовых ценностях отечественной 

культуры (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, онлайн-путешествий, 

участия в творческой деятельности; 

• знакомство с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• 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, участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (социальные акции и 

проекты помощи приютам для бездомных животных, центру помощи семьи и детям и др.). 

• Воспитание семейных ценностей: 



135  

• получение  элементарных представлений о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, семейных проектов и праздников, совместных акций и др.); 

• получение первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, выполнения творческих работ, презентации 

исследовательских проектов «История моей семьи», «Мое родословное древо» и др.); 

• участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения Дня семьи, 

детско-родительских спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школы и др.). 

 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• получение первоначальных представлений об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

• знакомство с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Профессия моих родителей», участие в 

профориентационных мероприятиях психологической службы; 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках изучения учебного предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации проектов «Новогодняя игрушка», «Птичья мастерская», фестиваль 

учебных проектов и т.д.); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно-полезной 

деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые акции «Трудовой десант» как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение  умений и навыков самообслуживания в школе и дома. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

• участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных играх; 

• получение элементарных навыков научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

• 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 элементарных представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности, на занятиях в кружках, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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 Здоровьесберегающее воспитание: 

• получение первоначальных представлений о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 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 (в процессе бесед, тематических игр, 

пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности); 

•  организация правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

• получение элементарных представлений о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом-

психологом, медицинским работником, родителями); 

• получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.; 

• участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(социальные проекты, лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов); 

• разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

• участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• получение первоначальных представлений о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознание 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 

мероприятий, 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, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

• 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 или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

• приобретение первичных навыков использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• получение  элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 
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произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам) 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Республики Коми, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, тематических выставок); 

• приобретение  навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; 

• развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• приобретение  навыков видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развитие умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

• получение первичного опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках технологии, творческих занятиях внеурочной деятельности, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

• 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 с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• участие в художественном оформлении классных помещений к праздникам. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

• 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 (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, представителями 

Совета депутатов и др.); 

• получение первоначальных представлений о правах, свободах и обязанностях человека, 

умение отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в ученическом 

Совете школы и др.); 

• получение элементарного опыта ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина, решение вопросов, связанных с поддержанием порядка, дежурства и работы 

в школе, дисциплины, самообслуживанием. 

 

 Формирование коммуникативной культуры: 

• получение первоначального представления 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 (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, психологических 

тренингах и др.); 

• развитие речевых способностей, освоение азов риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, презентации выполненных проектов и др.); 

• получение первоначальных представлений о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

• освоение элементарных навыков межкультурной коммуникации, общение со 
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сверстниками – представителями разных народов, знакомство с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

 Экологическое воспитание: 

• элементарные представления об эко-культурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, социальных эко-проектов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок и др.); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, выпуск эко-газет); 

• при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширение опыта общения 

с природой, забота о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях пгт. Троицко-Печорск. 

 

Основными направлениями являются: 

 Модуль «Я - гражданин» (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека). 

 Модуль «Я – человек» (Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознании). 

 Модуль «Я и труд» (Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к 

образованию, труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии). 

 Модуль «Я и здоровье» (Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни).  

 Модуль «Я и природа» (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среды). 

 Модуль «Я и культура» (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

 

Основные мероприятия по реализации Программы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Направление, 

Ценности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Модуль «Я - 

гражданин» 

  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

любовь к России, 

своему народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство, 

Классные часы  

«Я-школьник» 

(правила 

поведения в 

школе) 

Классные часы 

«Культура 

поведения в 

школе и дома» 

 

Классные часы  

«Твои права и 

обязанности» 

Классные часы 

«Я в мире людей» 

Беседы 

«Безопасная 

дорога домой » 

Беседы 

 «Мой 

безопасный 

личный 

маршрут» 

Беседы 

«Давай 

дружить, 

дорога!» 

Беседы  

«Что я знаю о 

правилах 

дорожного 

движения» 

Классные часы «С 

чего начинается 

Родина?» 

Классные часы 

«Символика РК и 

России »  

Классные часы 

«Моя большая 

и малая 

Родина» 

Классные часы 

«Я – гражданин 

России » 

Посвящение в Классный час Классный час Классный час 
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гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

первоклассники «Здравствуй, 2 

класс!» 

«Здравствуй, 3 

класс!» 

«Здравствуй, 4 

класс!» 

Конкурс военизированной песни «С песней легче даже в бой идти» 

Выставка 

рисунков «Этот 

мир завещано 

беречь» 

Конкурс 

рисунков «Этот 

мир завещано 

беречь» 

Фотогазета  

«Защитники 

Родины» 

Конкурс плакатов 

«Мы за мир во 

всем мире!» 

Встреча «У нас в гостях…» (живое общение детей с ветеранами). 

Проект «Я помню! Я горжусь!» (Защитники Отечества в моей родословной) 

Изготовление 

поздравительных 

открыток 

ветеранам 

Выпуск плакатов 

«Честь и слава 

тебе, ветеран!» 

Поздравление 

ветеранов  

 

Мини-сочинения 

«Мы – достойная 

смена твои, 

ветеран!» 

«Звонок на каникулы» (лучший ученик четверти) 

Конкурс «Лучший ученик года» (по параллели) 

Всероссийский урок мира (1 сентября) 

День ребенка 

День народного Единства 

Тематические уроки, посвященные Дню рождения муниципального района 

«Троийко-Печорский» 

Лень Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

День России 

День образования автономной области Коми (22 августа) 

Проект «История родного края» 

Модуль «Я – 

человек»  

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания. 

 

нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь, 

достоинство; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

 

Этические беседы 

«Что значит быть 

школьником?»  

Этические 

беседы «Сказка – 

ложь, да в ней 

намек…» 

Этические 

беседы 

«Современный 

этикет» 

Этические беседы 

«Великие 

религиозные 

учения» 

Беседы «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседы 

«Что значит 

творить добро?»  

Разговор у 

свечи 

«Расскажу о 

себе» (Я и мои 

добрые дела) 

Разговор у свечи 

«Расскажи мне 

обо мне» (Я в 

понимании 

одноклассников 

Обсуждение книг 

на нравственные 

темы 

Обсуждение книг 

на нравственные 

темы 

Обсуждение 

книг на 

нравственные 

темы 

Обсуждение книг 

на нравственные 

темы 

Классные часы 

«Моя мама 

лучшая на свете» 

Классные часы 

«Профессии моих 

родителей» 

Классные часы 

«Моя семья» 

Классные часы 

«Легко ли быть 

родителями?» 

Библиотечные 

уроки 

«Знакомство с 

библиотекой», 

«Правила 

пользования 

библиотекой» 

Библиотечные 

уроки 

 «Что такое 

каталог»,  «Как 

правильно 

выбрать книгу» 

Библиотечные 

уроки 

«Какой я 

читатель 

библиотеки»,  

«Книга в моей 

жизни» 

Читательская 

конференция 

«Вместе с книгой 

мы растем» 

Праздник Книги (по юбилейным датам) 

Акция «Поздравь учителя!» 

День инвалида 

Классные часы «Я талантлив!» 

Уроки  толерантности 

Проект «Учительские династии» 

Модуль «Я и труд» 

 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного,  

Беседы 

 «Я убираю за 

собой», «Мои 

обязанности в 

Беседы  

«Мои домашние 

обязанности», 

«Как воспитать в 

Беседы  

«Мой вклад в 

дела семьи», 

«Я помогаю 

Беседы  

«Результаты 

моего труда», 

«За что я себя 
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творческого 

отношения к 

образованию, труду и  

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии. 
 

уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость; 

бережливость. 

 

школе» себе 

ответственность» 

родителям!» уважаю?» 

 

Озеленение 

классов 

Озеленение 

классов 

Проект 

«Интерьер 

нашего класса» 

Реализация 

проекта 

«Интерьер 

нашего класса» 

Беседы  

«Мы учимся 

дежурить», 

«Обязанности 

дежурного» 

Беседы «Учимся 

дежурить по 

школе» 

Обмен 

мнениями 

«Как я 

выполняю 

обязанности 

дежурного» 

Классный час 

«Мы – 

ответственные 

дежурные!» 

Подготовка классов к зимнему периоду (совместно с родителями ) 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к Новому году) 

Акции 

«День без мусора» 

Операция «Класс 

– экологическая 

зона» 

Операция  

«Уют» 

Благоустройство 

школьного двора 

Классные часы  

«Профессии 

наших родителей» 

Классные часы 

«Знакомство с 

миром 

профессий» 

Классные часы 

«Как я 

готовлюсь к 

будущей 

профессии» 

Защита мини-

проектов  

 «Моя будущая 

профессия»  

Знакомство с 

летним 

оздоровительным 

лагерем 

Подготовка к открытию летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием  

«Планируем отдых сами» 

Осенняя ярмарка «Дары природы» 

Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

Модуль «Я и 

здоровье» 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

уважение родителей; 

забота о старших и 

младших; здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

 

Классные часы 

«Азбука 

здоровья» 

Классные часы 

«Гигиена и мы» 

Классные часы 

«Кладовая 

здоровья» 

Классные часы 

«Мой здоровый 

образ жизни» 

Президентские тесты 

Беседы «Береги 

здоровье 

смолоду» 

Беседы «Курить-

здоровью 

вредить!» 

Беседы «НЕТ 

вредным 

привычкам!» 

Обмен мнениями 

«Мои здоровые 

привычки» 

Беседы «Кто я 

такой?» , «Каковы 

мои 

особенности?» 

Беседы «Познай 

самого себя», 

«Каковы мои 

возможности и 

способности?» 

Беседы «Как я 

развиваю свои 

способности?» 

Беседы 

«Насколько я 

познал самого 

себя?» 

Участие в районных осеннем кроссе, Кроссе наций 

Участие в школьных и районных лыжных гонках 

Участие в школьных спортивных соревнованиях 

Уроки безопасности 

Соревнования «Готов к труду и обороне» 

Урок подготовки детей к действиям экстремальных и опасных ситуаций 

«Веселые старты» 

(совместно с 

родителями) 

Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Обмен 

мнениями «Я 

горжусь 

собой!» 

Парад 

спортивных 

достижений: 

«Мои 

достижения» 

Модуль «Я и 

природа». 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Беседы «Я познаю 

родную природу» 

Классные часы 

«Природу надо 

беречь»,  «Как я 

берегу природу» 

Беседы 

«Братья наши 

меньшие…», 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

Обмен мнениями 

«Я – настоящий 

друг природы!» 
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окружающей среде. 

 

родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

Акция «Аллея 

первоклассников» 

Беседы «О пользе 

комнатных 

растений» 

Мини-проект 

«Зеленый 

наряд классу, 

моей комнате» 

Акция «Посади 

дерево, вырасти 

цветок…» 

Беседы 

«Знакомство с 

Красной книгой» 

Игра «По 

страницам 

Красной книги» 

Конкурс 

плакатов  

«Защитим 

природу!» 

Мини-проект 

«Как я сохраняю 

родную природу» 

Акция «Помоги птицам!» 

Операция «Рюкзачок» (подготовка к походу на природу) 

Классные часы и мероприятия «Мы за здоровый образ жизни!» 

Походы в природу «Я - грамотный турист» 

Модуль «Я и 

культура» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях. 
 

красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие. 

Классные часы 

«Что такое 

красота и почему 

люди любят 

красивое?» 

Беседы 

«Знаменитые 

поэты и 

музыканты» 

Беседы 

«Знаменитые 

скульпторы и  

художники» 

Беседы  

«Шедевры 

Мировой 

художественной 

культуры» 

Вечера-встречи 

«Наши мамы», 

«Наши бабушки» 

Праздничная 

программа 

«Нашим 

любимым 

посвящается…» 

Беседы 

«Трудное 

счастье 

матери» 

Мини – проект 

«Моя 

родословная» 

Представление «Новогодняя сказка» 

Школьный конкурс «Мисс Золушка» 

Классные часы, посвященные писателям- юбилярам 

Беседы «Я и моя 

внешность» 

Беседы «Нормы 

поведения в 

обществе» 

Беседы «В 

человеке все 

должно быть 

прекрасно…» 

Обмен мнениями 

«В гармонии с 

самим собой» 

«Прощай, 1 класс» 

(подведение 

итогов) 

«Прощай, 2 

класс» 

(подведение 

итогов) 

«Прощай, 3 

класс» 

(подведение 

итогов) 

Выпускной вечер 

«Прощай, 

начальная 

школа!» 

День защиты детей 

«Взаимодействие»  

Работа с родителями 

 

Родительские 

собрания: 

Адаптация 

младших 

школьников к 

условиям 

школьной жизни. 

 Распорядок дня 

первоклассника – 

залог здоровья. 

Влияние 

телевидения на 

нравственное 

воспитание 

школьников.  

Эмоции 

положительные и 

отрицательные.  

Родительские 

собрания: 

Нравственное 

воспитание 

младших 

школьников в 

школе и дома.  

Формирование 

духовности у 

учащихся через 

чтение.  

Объединение 

усилий педагогов 

и родителей в 

совместной 

деятельности по 

нравственному 

воспитанию.  

Как по-

настоящему 

любить детей.  

 

Родительские 

собрания: 

Значение 

общения в 

развитии 

личностных 

нравственных 

качеств 

ребенка.  

Трудовое 

участие 

ребенка в 

жизни семьи. 

Его роль в 

развитии 

личностных 

качеств.  

Ничего не 

обходится нам 

так дешево и 

не ценится так 

дорого, как 

вежливость.  

Семейные 

Родительские 

собрания: 

Агрессивные 

дети. Причины и 

последствия 

детской агрессии.  

Физиологическое 

взросление и его 

влияние на 

формирование 

нравственных 

личностных 

качеств ребенка.  

Здоровый образ 

жизни 

школьников.  

Итоговое 

собрание: “Итоги 

обучения в 

начальной 

школе”  
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традиции: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее.  

Индивидуальные и тематические консультации 

Дни открытых дверей 

Совместные коллективно-творческие дела  

Школьный конкурс «Лучший родительский комитет» 

Планируемые 

результаты духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

 

 Приобретение обучающимися  социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности  и повседневной жизни. 

 Получение обучающимися  опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. 

 Получение обучающимися  опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников школы 

1.Традиционные коллективные творческие дела 
День знаний сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая  вожатая 

День Учителя, День пожилых людей октябрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая  вожатая 

Месячник правовых знаний 

 

октябрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Соц. педагог, Учителя истории 

Мероприятия, посвященные Дню Матери ноябрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Новогодние мероприятия 

 

 

декабрь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

февраль 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

 Педагог- организатор  по 

спортивной  работе 

Мероприятия, посвященные 

Международному Женскому Дню 8-ое марта 

март 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Конкурсы «Лучший ученик на параллели» 

 

В течение года 

апрель 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение мероприятий, посвященных  9 Мая май 

ежегодно 

Зам.директора по ВР, 

руководитель школьного музея,    

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение Праздника «Прощание с 

начальной школой» 

июнь 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение спортивных мероприятий  В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор по 

спортивной работе 

Классные руководители 

Участие в районных мероприятиях 

 

В течение года 

Согласно 

плану 

Согласно приказам 

 

      2.Проектная деятельность 
№ Название проекта срок участники ответственные 

1. «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

ежегодно Педколлектив, учащиеся, 

родители 

Руководитель музея 
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2. «Школа - наш дом» 

(озеленение, оформление 

школы) 

ежегодно Педколлектив, учащиеся, 

родители 

Администрация 

школы 

3. «История родного края» ежегодно Педколлектив, учащиеся, 

родители 

Руководитель 

школьного музея 

4. Проекты в рамках 

учебных предметов 

ежегодно Учителя-предметники, 

учащиеся, родители 

Учителя-

предметники 

      3. Социальное партнерство (взаимодействие с родителями, организациями и 

ведомствами по решению проблем воспитания) 
1. 1

. 

Организация и проведение  

Публичного доклада школы,  

родительских конференций 

 Сентябрь, апрель 

ежегодно 

Директор  

 

2. 2

.

  

Составление совместного плана по 

профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних. 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

КПДНиЗП, ЦСПСиД,  

ГПДН 

3. 3

. 

Организация и реализация 

родительского всеобуча по 

проблемам воспитания, проведение 

родительских собраний. 

1 раз в четверть 

ежегодно 

Зам.директора по ВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

4.  Организация деятельности 

общешкольного  родительского 

комитета  и Совета школы. 

ежегодно Директор  

Зам.директора по ВР 

 

5. 4

. 

Организация летнего отдыха детей Июнь-август 

ежегодно 

Директор,  

зам.директора по ВР 

Управление  образования 

ОпДМ, ЦЗН 

6.  Реализация плана воспитательной 

работы (с привлечением социального 

партнерства) 

В течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, руководитель 

школьного музея, педагог - 

организатор по спортивной 

работе 

 

Организация  социально значимой деятельности учащихся 

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 общественно жизни. В 

этом смысле 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.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

• общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

• педагогический (проявление социальной активности учащихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), также самими младшими школьниками, их 

родителями. Во всех вариантах обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 
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социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Основной формой такой деятельности является участие младших школьников в мероприятия 

по подготовке и проведению патриотических, волонтерских акций. В МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск проводятся акции: 

• «Письмо ветерану» (поздравления ветеранов войны); 

• «Подари игрушку детям» (сбор игрушек для Центра социальной помощи семьи и 

детям) и др.  

 В таких социально значимых делах младших школьников проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства,  

самоопределения.  

 Еще одной формой организации социально значимой деятельности учащихся является 

их включение в работу по проектированию и реализации социальных проектов. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен 

в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

• подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, местного сообщества, 

традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Задачи Объекты социального взаимодействия школы  

Создание условий для развития Троицко-Печорская межпоселенческая 
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общекультурных компетенций учащихся 

через расширение социальных связей с 

учреждениями культуры района и 

поселка 

центральная библиотека им. Г.А. Федорова 

Модельная библиотека квартала Южный пгт. 

Троицко-Печорск 

районный дом культуры 

Троицко-Печорский районный историко-

краеведческий музей им. А.Н. Попова 

 

Создание условий для формирования 

культуры здоровьесбережения через 

расширение социальных связей с 

учреждениями здравоохранения района и 

поселка, спортивными учреждениями, 

центрами 

ГБУЗ РК "Троицко-Печорская центральная 

районная больница" 

МБО ДО Троицко - Печорская детско - 

юношеская спортивная школа 

 

Создание условий для формирования 

активной гражданской позиции 

учащихся через расширение связей с 

общественными организациями района и 

поселка 

МУДО «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск 

Молодежная организация «Мылдинса томлун» 

Совет ветеранов 

 

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах, железнодорожном транспорте 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• начальное самоопределение учащихся в сфере здорового образа жизни (организация 

исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

• классные часы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

• самодиагностика состояния собственного здоровья (домашнее задание по предмету 

«Физическая культура»); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

• подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

• ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

• включение учащихся в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий 

физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
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общего и дополнительного образования. 

• коллективные прогулки, туристические походы; 

• фотовыставки, конкурсы видеороликов; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

• выступление перед учащимися по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

 Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

• исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.); 

• общение с домашними животными, в котором младший школьник стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных, проекты «Мой питомец»); 

• преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции «Праздник 

осени», презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

• художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ учащихся и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

• занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

• природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и на железнодорожном 

транспорте призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению учащихся правилам безопасного поведения на дорогах 

железнодорожном транспорте: 

• проведение недель безопасности (сентябрь, апрель); 

• участие в работе отряда ЮИДД на базе школы; 

• конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

• практические занятия по безопасному вождению велосипедов «Безопасное колесо»; 

• мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения, железнодорожного транспорта (акции, флешмобы и др.); 

• конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)», 

«Правила поведения на железнодорожном транспорте» и т. д.; 
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• компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

 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, с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)могут быть использованы различные формы, в том числе: 

 родительское собрание; 

 родительская конференция; 

 организационно-деятельностная и психологическая игра; 

 собрание-диспут; 

 родительский лекторий; 

 семейная гостиная; 

 встреча за круглым столом; 

 вечер вопросов и ответов; 

 педагогический практикум и др.  

Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий для 

нормальной жизни ребёнка (комфортной, радостной, счастливой), для развития его 

индивидуальности. Это взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

 Просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики 

К психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) 

привлекаются специалисты различных направлений: врачи, психологи, представители 

общественных организаций, социальные педагоги, учителя-предметники. Такая 

просветительская работа носит опережающий характер и заканчивается различного рода 

рекомендациями и консультациями по интересующим вопросам.  

Примерные темы для совместного обсуждения и просвещения родителей(законных 

представителей) учащихся уровня начального общего образования: 

- Физиологические особенности младших школьников. 
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- Психология младших школьников. 

- Основы построения общения с младшим школьником. 

- Особенности адаптации ребёнка к школе. 

- Значения режима дня в жизни школьника. 

- Игра и игрушка в жизни младшего школьника. 

- Как научить ребёнка учиться 

- Как бороться с ленью? 

- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности. 

- Книга в жизни семьи и ребёнка. 

- Взаимоотношения взрослых в семье – пример подражания для маленьких. 

- Радости и горести материнства и отцовства 

 Формирование у родителей (законных представителей) понимания их 

принадлежности к образовательному пространству 

С первых дней обучения учитель должен знакомить родителей класса с традициями 

школы, её историей, достижениями в обучении и воспитании учащихся.  

Примерная тематика встреч с родителями (законными представителями) в рамках 

формирования культуры принадлежности образовательному пространству школы: 

- экскурсия - знакомство со школой; 

- экскурсия «По страницам истории школы»; 

- праздник рождения класса; 

- встреча родителей «Традиции класса, которым быть»; 

- родительское собрание «Книги, которые мы читаем»; 

- презентация классного журнала, газеты  «Новости с уроков»; 

- День открытых дверей в классе и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 воспитательных эффектов - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов- получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

В 1-ом классе учащиеся особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддерживать эту 

тенденцию, обеспечивать используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во 2-м и 3-м классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, 

что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

К 4-му классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для общего начального образования должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 
Направления  духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

учащихся 

Воспитательные результаты 

«Я гражданин» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• 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 об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
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российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

«Я человек» 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознании 

 

• начальные представления о 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 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в 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 образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

«Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного,  творческого 

отношения к образованию, 

труду и  жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

«Я и здоровье»  
Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

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; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

«Я и природа» 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среды 

• ценностное отношение к природе; 

• 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; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

«Я и культура»  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

• первоначальные 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; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана, необходимый для продолжения 

обучения на ступени основного общего 

образования. 

2. Овладение навыками учебной деятельности, 

навыками самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, энциклопедиями, 

картами, атласами. 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и 

последствий. 

3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4. Получение опыта здоровьесбережения. 

5. Овладение основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

     6. Соблюдение режима дня. 

6. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы 

в занятиях физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для 

решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Самостоятельно работающая личность. 

3. Учебно-познавательные интересы. 

4. Ответственность за результат обучения. 

5. Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

1. Социальная мотивация. 

2. Уверенность в себе. 

3. Инициативность, самостоятельность. 

4. Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 
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Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является 

формирование у выпускника начальной школы навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления, сформированных в системе воспитательной работы, которые 

позволят им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечат самореализацию, не вступаю при этом в конфликт с обществом и государством. 

Это необходимо учащимся при переходе на уровень основного общего образования. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт сверстникам.  

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание учащихся, как основа личности гражданина России.   

 

Диагностика результативности реализации Программы  

№ Критерии Методики 

1. Уровень воспитанности школьника Диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

2. Уровень развития детского 

коллектива 

Методика изучения развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н. 

Лутошкина. 

3. Межличностные отношения в 

детском коллективе 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском 

коллективе. 

4. Степень развития органов 

самоуправления в классе 

Методика выявления уровня развития 

самоуправления 

5. Степень участия родителей в жизни 

класса 

Лист участия и достижений родителей 

6. Приверженность гуманистическим 

принципам воспитания 

Анкетирование педагогического коллектива 

7 Межличностные отношения в 

детском коллективе 

Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

8 О нравственных качествах 

учащихся 

Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

9 Нравственная сфера школьников Диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

10 Уровень товарищества и 

взаимопомощи 

Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

11 Эмоциональный компонент 

нравственного развития школьника 

Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

12 Отношение школьника к 

собственному здоровью 

Диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования  

 

Основная идея Программы - идея формирования у учащихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной и ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка посредством 

создания здоровьесберегающей образовательной среды в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями участников образовательного процесса.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми по охране здоровья учащихся. 

 Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, духовного 

и социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 
 

На уровне начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Системная работа в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков и должна способствовать формированию у учащихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению здоровья.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 
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Социальный заказ 

общества в сфере общего 

образования 

Модельные 

характеристики здорового 

школьника 
ФГОС 

Цели и задачи 
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оздоровительной 
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программ 
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ская работа с 

родителями 
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представите 

лями) 

Критерии оценки здоровья: УУД, мотивы, уровень 

работоспособности, рациональное питание, оценка наличия вредных 

привычек, закаливание и личная гигиена, положительные эмоции, 

оптимальный двигательный режим 

Сохранение и укрепление здоровья младших школьников 
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Т 
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 организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

 организация физкультурно - оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Структура модели формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации 

Состояние и содержание здания и помещений МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск 

соответсвует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В шкоел имеется оснащенная всем необходимым столовая для организации питания 

учащихся, а также помещения для хранения и приготовления пищи. 

Качественно организовано горячее питание учащихся (завтраки), а также горячие обеды 

для учащихся из малобеспеченных семей, детей с ОВЗ и детей-инвалидов, для учащихся 

группы продленнго дня.  

Составление меню завтраков, обедов ведётся с учетом калорийности и разнообразии 

ассортимента. Установлены бутыли питьевой воды.  

Физкультурный зал оснащен необходимым игровым и споривным оборудованием и 

инвентарём. Для проведения прогулок и уроков физической культуры на свежем воздухе 

используется споривная площадка МБО ДО Троицко - Печорская ДЮСШ. 

В школе есть медицинский кабинет, укомплектованный в соответствии с требованиями.   

Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, с целью сохранения 

и укрепления психологического здоровья учащихся. Имеется в наличии кабинет психолога, 

где организуется консультативная, диагностическая работа.  
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Штат МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск укомплектован квалифицированными 

специалистами, обеспечивающими оздоровительную работу с учащимися: учителя 

физической культуры, педагог- психолог, социальный педагог, прикреплен медицинский 

работник.  

Ответственность и контроль за реализацию направления «создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры» возлагаются на администрацию школы.  

 

 Рациональная организация учебного процесса 

Организация учебной и венурочной деятелности учащихся школы, направленная на 

повышение эффективности образовательного процесса, при чередовании обучения и отдыха, 

включает следующие аспекты: 

- соблюдение гигиенических норм и тербованийк организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполение домашних заданий, внеурочная деятельность, занятия по 

программа дополниетльного образования) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватным возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование етодик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к испльзованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения, индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа 

развития и темпа деятельности, индивидуальное обучение по рекомендации ПМПК или 

медицинских справок; 

- регламентировано расписание уроков с учётом шкалы трудности учебных предметов; 

- учебный план соответсвует требованиям СанПин; 

- проводится гигиеническое проветривание и влажная уборка учебных кабинетов и 

коридоров в течение и в конце учебного дня; 

- расстановка мебели в учебных кабинетах организована в соответтсвии с требованиями 

СанПин.  

Эффективность реализации этого направления зависит от  деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально- творческая и общественно – полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, мини-проекты, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. Создание экологической и 

здоровьесберегающей безопасности реализуется через урочную деятельность на уроках: 

окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, физической культуры.  

Программа предполагает разработку и внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий.  

Принципы сохранения здоровья учащихся: 

- учёт возрастных особенностей учащихся; 

- учёт состяния здоровья детей в каждом классе; 

- учёт индивидуальных психофизических особенностей учащихся; 

- структурирование урока на основе закономерностей изменения работоспособности; 

- обучение в малых группах (индивидуализация обучения); 

- испьзование наглядности и сочетание различных форм предъявления информации; 
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- создание на уроке эмоционально благоприятной атмосферы; 

- формирование положительной мотивации к учению («педагогика успеха»); 

- опора в обучении на жизненный опыт ребёнка, «присоединение» нового знания к 

прежнему опыту и знанию.  

Цели здоровьесберегающих технологий: 

• обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе; 

• сформировать у учащихся необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ; 

научить учащихся использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 Задачи: 

• организовать эффективную работу на уроке для сохранения и укрепления здоровья; 

• повысить мотивацию учения; 

• создать у детей ощущение радости в процессе обучения (психологический климат 

урока); 

• развивать творческие способности; 

• воспитать культуру здоровья; 

• научить деетй жить в гармонии с собой и окружающим миром. 

 Для повышения мотивации учения необходимо использовать приёмы инновационных 

технологий: 

• технология сотрудничества; 

• технология проблемног обучения; 

• технология решения изобретательских задач; 

• технологии исследовательской деятельности; 

• игровые технологии и др.   

Изменение отношения к оценке и развитие навыков самооценки у учащихся 

способствует сохранению психологичекого здоровья, более рациональной организации урока. 

Для этого необходимо создание следующих условий: 

- ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке с учетом развития 

ребенка, особенностей учебной деятельности и др.; 

- использование оценки как обратной связи, позволяющей учителю увидеть свои и 

ученические проблемы и возможные шаги для успешной коррекции; 

- включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать как 

свою работу, так и работу одноклассников. Оценивать надо таким образом, чтобы оценке 

учителя предшествовала оценка учащегося. 

Для решения задач развития творческих способностей учащимся школы предоставляется 

возможность проявить свои таланты и свой потенциал, чтобы превратить информацию в 

знания, которыми можно будет пользоваься на практике. Внедряются различные виды 

самообразования с учетом возрастных, индивидуальных, личностных предпочтений учащихся. 

Обепечивается творческая самореализация каждого ученика на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 

Следующим направлением системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ ООШ пгт.Троицко-Печорск 

является эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, которая 

направлена на обеспеение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического рзвития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья, и включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры (2 часа в неделю), в секциях и т.п.); 

- рациональную орагнизацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 
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- организацию  динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней или 

праздников здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого направления осуществляется под контролем администрации школы, 

учителями физической культуры, медицинскимработником, педагогом-психологом (при 

наличии), а также всеми педагогами.  

Формы организации физического овспитания. 

1. Урок физической культуры. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме полного дня: утренняя 

гимнастика до учебных занятий, физкультминутки на уроках. 

3. Внеклассные формы организации занятий: соревнования, туристические походы, дни 

здоровья и др. 

4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, составляющие целостную 

систему физического воспитания. 

Урок физической культуры должен иметь ясную целевую направленность, конкретные и 

чёткие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, 

средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. Образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи на уроке решаются в комплексе. Оздоровительные 

и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и решаются на 

каждом уроке.  

Решаются следующие образовательные задачи: овладение школой движений, 

формирование элементарных знаний об основах физической кльтуры и здоровом образе 

жизни. Эти задачи тесно взаимосвязаны с развитием разнообразных координационных, в,а 

также кондиционных способностей.  

В итоге учащиеся должны овладеть умением и заинтересованностью заниматься 

самостоятельно физическими упражнениями, подвижными играми и использовать их в 

свободное время.  Большое внимание уделяется воспитанию нравственных и волевых качеств 

учащихся: дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость при выполнении физических упражнений, а также содействовать 

развитию психических процессов (память, мышление, представление и др.).   

Основные нарпавления в работе: 

1. Овладение школой движений: 

а)  развитие координационных способностей: 

    - точности воспроизведения пространственных, временных и силовых параметров 

движений; 

    - равновесия; 

    - ртма; 

    - быстроты и точности реагирования на сигналы; 

    - согласованности движений; 

    - ориентирование в пространстве.  

б) кондиционных способностей: 

   - силовых; 

   - скоростных; 

   - скоростно-силовых; 

   - выносливости; 

   - гибкости; 

2. Формирование элементарных знаний: 

        - о личной гигиене и режиме дня; 

        - о влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 

        - об основных видах спорта, снардах и инвентаре; 

        - о правилах техники безопасности во время занятий.  
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3. Самостоятельные занятия по разделу: 

- гимнастика: выполнение осонвных ОРУ с предметами и без них; упражнения на 

снарядах; акробатические; на равновесие; 

- подвижные игры: упражнения в бросках, ловле и передаче мяча, ведение мяча на 

месте, в ходьбе и беге; 

- лёгкая атлетика: равномерный бег 6-12 мин.; бег 30м, 50м; прыжковые 

упражнения на одной и двух ногах; прыжки через горизонтальные препятствия 40-100см; 

метание больших и малых мячей на дальносьт и в цель (левой и правой рукой); 

- лыжная подготовка: способы передвижения на лыжах; умение владеть лыжами на 

ровной местности, на подъямах и спусках; 

4. Овладение организаторскими умениями: 

- проводить упражнения утренней гимнастики с группой учащихся; 

- объяснять и проводить подвижные игры с товарищам ив свободное время.  

Физкультурно- оздоровительные мероприятия во время уроков и в группе продлённого  

дня включают: 

1. Проведение гимнастики до учебных занятий. Проводится с учащимися 1-4 классов 

учителем или спортивным сектором класса. Комплексы упражнений есть в СанПин 

2. Физкультурные минутки. Проводятся с учащимися 1-4 классов на уроках учителями-

предметниками.  

3. Подвижные игры в режиме группы продлённого дня и в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием, проводят воспитатели и учителя физической культуры.   

Физкультурно-массовые мероприятия и спортивные мероприятия -   это важнейшая 

составляющая процесса физического воспитания школьников. Являясь прекрасной 

пропагандой физической культуры, они создают предпосылки для привлечения школьников к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом не только в рамках 

образовательной организации, но и в свободное время. В таких соревнованиях и праздниках 

участвуют разновозрастные учащиеся, педагоги ОО и родители. 

Соревнования для учащихся начальных классов: 

- Осенний легкоатлетический кросс. Цель- популяризация лёгкой атлетики среди 

учащихся школы; 

- «Весёлые старты». Цель- популяризация игровой формы проведения занятий, развитие 

двигательных способностей, определение лучшего класса; 

- Лыжные гонки. Цель- популяризация лыжного спорта среди учащихся, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств, выявление лучших учащихся; 

- Пионербол. Цель – популяризация здорового образа жизни, популяризация подвижных 

игр среди учащихся, развитие координационных способностей, подготовка к освоению 

спортивной игры (волейбол); 

- Спортивно-массовые мероприятия в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием. 

Методы организации учебных занятий: 

1. Специфические. 

1) Методы строго регламентированногоупражнения. 

 Методы обучения двигательным действиям: целостно-конструктивного упражнения, 

расчлененно-конструктивного упражнения, сопряженного воздействия. 

 Методы воспитиния физических качеств:методы стандартного упражнения (стандартно-

непрерывного упражнения, стандартно-интервального упражнения); методы переменного 

упражнения (переменно-непрерывного упражнения, переменно-интервального упражнения); 

круговой метод. 

2) Игровой метод 

3) Соревновательный метод 

2. Общепедагогические.  

1) Словесные: дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, лекция, 

инструктирование, комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания.  
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2) Наглядные: непосредственная наглядность, опосредованная наглядность, 

направленного прочувствования двигательного действия, срочной информации. 

Наглядная агитация 

Для пропаганды здорового образа жизни оформляются стенды: 

- «Доска почета и достижений»; 

- «Физкультура и здоровье».  

 

Материально-техническое оснащение программы 

Материально-техническая база: 

 спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 спортивный инвентарь и спортивное оборудоваине для реализации комплексной 

программы; 

 мультимедийное оборудоваине; 

 средства наглядной агитации. 

 Для определения физического здоровья используются: весы, ростомер, спиромер, 

динамометр, измеритель артериального давления, секундомер, сантиметровая лента.  

 

Критерии оценки эффективности направления по организации здоровьесберегающей 

деятельности 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся подразделяются: 

- по основам знаний- учитывается глубина и полнота знаний, аргументированосьт их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям 

практических занятий физическими упражнениями; 

- по технике владения двигательными действиями (умениями и навыками); 

- по способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- по уровню физической подготовленности- принимаются во внимание рельные сдвиги 

учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени.  

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств 

принимаются во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений у конкретного 

ученика. При прогнозировании прироста скоростных способнстей, являющихся наиболее 

окнсервативными в развитии, не планируется больших сдвигов. При прогнозировании 

поазателей выносливости в беге умеренной интенсивности,а также силовой выносливости 

темпы прироста могут быть выше. 

 Контроль за физическим развитием и здоровьем учащихся осуществляет медицинский 

работник.  

Регулярно проводится работа с классными руководителями по вопросам физического 

воспитания.  

 

Реализация дополнительных образовательных прграмм 

 

Цель внеклассной формы занятий состоит в том, чтобы на основе интересов и 

склонностей учащихся углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных умений 

и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств, приобщить и к регулярным тренировкам. 

Для этого используются следующие формы организации занятий: 

1. Спортивные секции (кружки). Задачи спортивной секции: удовлетворение 

потребности в занятиях спортом, повышение уровня двигательной подготовленности, 

совершенствовние двигательных умений и навыков.  

2. Реализация дополнительных программ по здоровьесбережению. Реализуется 

программа «Разговор о правильном питании».  
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 включает: 

1) лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.:  

 Групповые: 

- родительские собрания (каждую четверть); 

- общешкольные родительские конференции; 

- профилактические беседы с родителями; 

- Дни открытых дверей для родителей (1 раз в год); 

- открытые уроки по физической культуре; 

- консультации психолога, логопеда, социального педагога (постоянно); 

Индивидуальные: 

- беседы с классным руководителем, психологом, логопедом, социальным педагогом; 

- консультация, инструктаж с преподавателем по физической культуре; 

- консультации медработника школы; 

- тестирование о физическом развитии ребенка, о развитии физических качеств. 

2) презентация для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

3) организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.: 

- общешкольные праздники «Дни здоровья» (2 раза в год); 

- «Веселые старты»(2 раза в год); 

- праздник «Спортивная семья» (1 раз в год); 

- товарищеские встречи учителей и учащихся по различным видам спорта; 

- товарищеские встречи родителей с родителями. 

 

Мероприятия в рамках программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки  Исполнители 

Формирование представления об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни 

Урочная  Решение задач валеологического 

содержания на уроках математики, 

окружающего мира, использование 

пословиц. Написание сочинений, 

стихотворений «Быть здоровым - 

здорово!». Утренняя гимнастика, 

физкультминутки. Беседа 

«Правильная посадка за партой». 

Уроки-путешествия «Прошлое и 

настоящее глазами эколога». Уроки- 

утренники «Путешествие в страну 

здоровья», «В гостях у Айболита». 

. Урок-аукцион «Всё о здоровье». 

Урок-соревнование 

«Олимпионики». Экологические 

проекты «Жалобная книга» 

природы», «Зелёная почта», 

«Откуда берѐтся и куда девается 

мусор» 

систематически Учителя  

Внеурочная  Оформление классных уголков 

«Спорт в жизни людей», 

«Движение- 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 
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жизнь», «Секреты Доктора 

Айболита». КТД « Я выбираю 

здоровье»: конкурс реклам, 

фотогазет, бюллетеней. Акция 

«Самый здоровый класс». 

Интеллектуальные игры «Светофор 

здоровья», конкурс детских 

сочинений, стихотворений 

«Секреты здоровья», пословиц и 

поговорок «Мудрое слово о 

здоровье». Классный час «Значение 

осанки в жизни человека», «Почему 

мы часто слышим слово 

«экология»?», «Будь природе 

другом». Устный журнал «Солнце, 

воздух и вода- наши лучшие 

друзья!», «Если хочешь быть 

здоров- закаляйся!», «Почему мы 

здоровы». КТД «Я выбираю 

здоровье!». Экологические игры 

«Загадки природы», «Осторожно, их 

мало!», «Лесная аптека». 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Анкетирование по вопросам 

здоровья обучающихся. Беседа мед. 

Работника «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

я - спортивная семья».  

Родительские собрания по темам: 

«Каков он - здоровый ребѐнок?», 

«Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста!», «Особенности 

физического развития младших 

школьников», «Физическое 

воспитание детей в семье», 

«Предупреждение близорукости у 

младших школьников», «Активный 

отдых младших школьников», 

«Профилактика уличного 

травматизма», «Как сберечь 

здоровье ребѐнка?».  

Совместный отдых родителей и 

учащихся на природе (турпоходы, 

полоса препятствий, лыжные 

вылазки в лес) 

По плану Учителя, 

медработник, 

психолог, 

администрация 

 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Занятия в секциях МБО ДО 

Троицко - Печорская ДЮСШ, 

ЦВР 

По плану Учителя, 

администрация  

Формирование представления о негативных факторах риска здоровью детей. 

Профилактика вредных зависимостей. 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Урок-фантазия «Мир глазами 

эколога», «Ожившие привычки» 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Беседы на темы «Пассивное 

курение: учусь делать здоровый 

выбор», «Реклама табака и 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 
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алкоголя», «Мифы и факты об 

алкоголе». Создание антиреклам 

табака, алкоголя. Акции «Нет 

вредным привычкам!», «Нет 

алкоголю!», «Письмо курильщику». 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительские собрания по темам: 

«Здоровье и вредные привычки», 

«Телевидение и дети», «Осторожно, 

шум!», «Кодекс семейного 

здоровья», «Об утомляемости 

младших школьников», «Роль семьи 

в предупреждении неврозов у 

детей». «Взрослые проблемы 

первоклассников».  

Круглый стол «Компьютер и дети: 

ЗА и ПРОТИВ» 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 

психолог, 

соцпедагог 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Консультации  специалистов 

Республиканского 

консультационного центра 

По плану Учителя, 

администрация 

Правила личной гигиены 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Театрализованный урок «В стране 

царицы Гигиены». Урок творчества 

«Сказка о главных помощниках». 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Беседы: «Личная гигиена», «Как 

ухаживать за зубами», «Знаю своё 

тело», 

Конкурс детских плакатов 

«Здоровые зубы- здоровью любы», 

Проект «Чистота-залог здоровья». 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Беседа мед. работника «Гигиена 

мальчиков и девочек». Родительские 

собрания по темам: «Гигиенические 

требования к детской одежде и 

обуви» и др. 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 

 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Беседа работников ГБУЗ РК 

"Троицко-Печорская ЦРБ" 

 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представление о правильном питании 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Питание». Урок-конкурс «Что я 

знаю о правильном питании». Урок- 

праздник «Здоровое питание», 

«Дружим с витаминами». 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Анкетирование обучающихся 

«Питание и здоровье». Беседы на 

темы: «Питание человека. Роль 

витаминов для роста и развития 

человека», «Из истории каши». 

Конкурс «Любимый рецепт нашей 

семьи». Выпуск классных газет «по 

здоровому питанию 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительские собрания по темам: 

«Правильное питание», «Витамины: 

за и против». 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 
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Работа с 

социальными 

партнёрами 

Беседа специалистов ГБУЗ РК 

"Троицко-Печорская ЦРБ" 

Принятие детьми кислородных 

коктейлей  

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представления о рациональной организации режима дня. 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Утренняя гимнастика, 

физкультминутки (дыхательная 

гимнастика, локальная гимнастика 

для различных частей тела, 

элементы самомассажа). 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Беседы «Мой режим дня», «Моё 

свободное время», «Спорт в жизни 

людей», «Движение есть жизнь» 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительские собрания по темам: 

«Режим дня школьника», «Досуг 

младших школьников». 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 

соц. педагог 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Беседа специалистов ГБУЗ РК 

"Троицко-Печорская ЦРБ" 

 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Органы чувств». Элементы 

психогимнастики. Урок-игра 

«Хорошо - плохо». Урок-дискуссия 

«Нужны ли отрицательные 

эмоции?» 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Беседы на темы: «Я уникальный 

человек», «Культура и я», 

«Чувства», «О чём говорят чувства», 

«Множество решений», «Вкусы и 

увлечения», «Учусь находить новых 

друзей и интересные занятия», 

«Учусь понимать людей», «Учусь 

принимать решения в опасных 

ситуациях». Практикумы: «Учусь 

оценивать себя», «Учусь 

взаимодействовать», «Учусь 

настаивать на своём», «Когда на 

меня оказывают давление». «Учусь 

говорить «нет». 

Психологические тренинги: «Учись 

сопротивляться давлению», «Учись 

управлять своими эмоциями». Изго- 

товление плакатов «Дерево 

достижений» 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Родительские собрания на темы: 

«Беседы на темы: «Как добиться 

того, чтобы ребёнок вас понимал?», 

«Какие семейные ценности 

помогают противостоять 

давлению?», «Кодекс семейного 

здоровья», «Как уберечь детей от 

стресса?», «Детская агрессивность и 

её причины», «Кризисы взросления 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 

психолог 
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младшего школьника», 

«Эмоциональное общение», 

«Детские страхи». 

Круглый стол «Как поведение 

родителей влияет на ребёнка?» 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Консультации  специалистов 

Республиканского 

консультационного центра 

По плану Учителя, 

администрация 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

Урочная  Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Систематически  Учителя  

Внеурочная  Экскурсия в мед. кабинет. Оформле- 

ние классных уголков здоровья 

«Про тебя самого», «Профилактика 

заболеваний». 

По плану Учителя, воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Анкетирование родителей по 

вопросам состояния здоровья детей. 

По плану 

 

Учителя, 

медработник, 

соц. педагог 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Медосмотр первоклассников и 

выпускников начальной школы 

узкими специалистами ГБУЗ РК 

"Троицко-Печорская ЦРБ" 

По плану Учителя, 

администрация 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы 
 

1. Организационные: количественные и качественные характеристики 

здоровьесберегающих меропритяий (проведение мониторингов, конкурсов; организация 

курсов переподготовки, повышения квалификации и др); 

2. Методические: разраблтка здоровьесберегающих программ, учебно-методических 

пособий. 

3. Психофизические: положительная (стабильная) динамика физического развития, 

снижение уровня заболеваемости участников образовательного процесса, повышение 

адаптационных возможносетй, оптимизация эмоционально-волевого статуса, улучшение 

психического состояния (снижение тревожности, агрессии).  

4. Личностные: формирование личностных компетенций, споосбствующих сохранению 

и укреплению здоровья, а именно – компетенций здоровьесбережения (осознание ценности 

здоровья и ЗОЖ, знание и соблюдение норм здорового образа жизни, понимание опасности 

алкоголя, никотина, наркотиков); кмпетенций самосовершенствования, саморазвития, 

самооздоровления; компетенций успешного социального взаимодействия: сотрудничество, 

толерантность, уважение и др.  

Осноная форма оценки эффективности реализации Программы - мониторинг. 

Принципы организации мониторинга: 

 учёт возрастных особеностей и закономерностей взаимодействия биологических и 

средовых факторов при формировании здоровья участников образовательного процесса; 

 сочетание двух моделей ведения мониторинга – использование официальной 

статистической отчётности и индивидуального аблюдения за состоянем здоровья учащихся; 

 межведомственный характер – объединение информации о состоянии здоровья 

учащихся и педагогов с данными других ведомств, в частности здравоохранения; 

 наличие официальных нормативов относительно образовательных программ, учебных 

нагрузок, педагогических технологий и режимов обучения и парметров развития и здоровья 

учащихся; 

 организация систематиеской оценки состояния здоровья в его связи с образовательной 

деятельностью.  
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 Методы оценки эффективности реализации Программы: 

 анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса; 

 социологическое исследование; 

 экспертная оценка; 

 тестирование, опрос; 

 наблюдение; 

 самоанализ и самооценка; 

 анализ проектов, творческих работ, отчетов по проблемам здоровьесбережения. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в обрасти 

здоровьесбережения выявляются в процессе учебной и внеурочной работы, на уроках в 

процессе обсуждения вопросов,  связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности – в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

Процедуры оценки: 

- персонифицированные – для оценки организационно-методических результатов, 

физических показателей здоровья, знаний о здоровье и ЗОЖ; 

- неперсонифицированные (анонимные) – для оценки личностных компетенций 

здоровьесбережения.  

Виды оценки: 

- внешняя- осуществляется внешними по отношению к школе организациями; 

- внутренняя -  осуществляется коллективом школы (учащимися, педагогами, 

администрацией).  

Главным критерием эффективности явялется улучшение качества здоровья учащихся и 

работников школы, в процессе чего происходит наработка системы здоровьесбрегающей 

деятельности в образовательной организации.  

В планировании работы педагогического коллектива в образовательных и 

воспитательных целях и задачах  должны отражаться актуальность, социально-педагогическая 

значимость мероприятия, направленного на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Работа школы в данном направлении характеризуется наличием целостной системы 

формирования культуры здоровья учащихся, включающей в себя: 

 последовательную, непрерывную систему обучения ЗОЖ на различных этапах обучения; 

 осуществление интегрированного и межведомственного подхода к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в школе; 

 санитарно-гигиеническую и просветительскую работу; 

 формирование культуры досуга и отдыха; 

 наличие здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарных норм и гигиенических нормативов; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 воспитание у учащихс культуры здоровья, т.е. форсирование грамотности в вопросах 

здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о 

собственном здоровье; 

 комплексный многоаспектный учёт следующих факторов: 

1. Организация рационального питания: 

- энергетическая ценность рационов; 

- сбалансированность рациона; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

2.  Медицинское обслуживание: 

     - организация санитарно-гигиенического и противоэпидемическоо режимов; 

     - профилактические осмотры; 
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     - диспансерное наблюдение за здоровыми учащимися и учащися с ОВЗ; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

 3. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

     - профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

4. Психолого-педагогические факторы:  

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов, оценивание; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

5 . Физическое воспитание и двигательная активность учащихся: 

    - занятия активно-двигательного характера- динамические паузы, уроки физической 

культуры, спортивные занятия.  

6. Совместная работа педагогов и родителей (законных представителей): 

 - привлечение родителей (законных представителей) к проблемам здоровьесбережения 

(тематические лекции, стенды, брошюры, и т.п.); 

7. Эффективность работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья учащихся; 

-уменьшение количества поведенческих рисокв, опасных для здоровья (курение, ПАВ); 

- удовлетворенность учащихся, родителей (законных представителей), педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы будут сформированы: 

  представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 побуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 установка на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных 

и психологических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 развитие физических качеств и формирование практических навыков, необходимых для 

выполнения испытаний комплекса ГТО; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 негативное отношение к факторам риска для здоровья (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоорвья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

 

Мониторинг (динамическое наблюдение за условиями обучения, уровнем учебной и 

общей нагрузки, а также за сотоянием здоровья) позволяет оценить правильность выбранного 

пути, используемых программ и методов. Получаемые результаты рассматриваются в двух 

аспектах: 

1) как показатель готовности организма на каждом возрастном этапе к выполнению 

различных видов деятельности; 

2) как критерий оценки влияния учебной и физической нагрузок, а также других 

факторов внешкольной деятельности на организм детей.  

К оценке динамики состояния здоровья учащихся осуществляется комплексный подход.  

Методика комплексной оценки здоровьесберегающего образовательного пространства 

включает: 

- тесты для оценки физического развития, двигательной подготовленности, 

напряженности, школьной мотивации; 

- анкеты для опроса учащихся об образе жизни, школьной мотивации, формах досуга; 

- анкеты для опроса учащихся об уровне знаний, умений и навыков в сфере здорового 

образа жизни; 

- анкеты для опроса родителей (законных представителей) о состоянии здоровья, 

условиях жизни, поведении учащихся. 

В ходе мониторинга происходит выяснение и сбор актуальных данных: 

- от учащегося (состояние физического и психического здоровья, нарпяженности, круг 

интересов, двигательная активность, режим дня, условия рпоживания и обучения, 

предпочитаемая досуговая деятельность); 

- от родителей (анамнез учащегося, социально-экономический статус семьи, поведение 

ребенка); 

- от учителей (владение знаниями о здоровьесбережении и использовании их в учебных 

предметах, знаний о возрастной физиологии и психологии, состояния здоровья учащихся, 

использование здоровьесбререгающих технологий в образовании); 

- от классных руководителей (распределение учащихся по группам здоровья, группам 

риска; поведение  ребенка в школе; контакты с родителями проблемных учащихся); 

- от медицинского работника (оснащенность медицинского кабинета; структура 

заболеваемости учащихся; профилактические мероприятия; контроль за динамикой 

заболеваемости детей, принадлежащих к группе риска по заболеваемости, в том числе – часто 

и длительно болеющих детей); 

- от адмистрации (инфраструктура образовательной организации, включая потенциально 

вредные и потенциально полезные для здоровья компоненты; организация учебного процесса; 

организация питания; организация спортивно-оздоровительной работы; соблюдение СанПин; 

специальные программы по формированию ценности здоровья и ЗОЖ; финансовая поддержка 

здоровьесберегающей деятельности школы).  

Тестирование учащихся проводится следующим образом: 

- физического развития – по стандартным методикам силами медицинского работника 

школы; 

- двигательной подготовленности – в рамках уроков физической культуры по комплекту 

тестов. 

Наблюдение за опведением учащихся в учебной деятельности ведут учителя. 

Оценку физического состояния школьников проводят: медицинский работник школы, 

учителя физической культуры, классные руководители, родители, школьники. Роли в оценке 

физического состояния распределены следующим образом: 

 учителя физической культуры: определение физической подготовленности по 

физическим тестам; проведение и фиксация результатов спортивно-оздоровительных 
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состязаний школьников России «Президентские состязания», соревнования по ГТО); 

 учителя(воспитатели ГПД): ориентировочная оценка состояния здоровья учащихся 

(методика «Семь показателей самоуправления»); экспертные оценки (тесты-анкеты 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащихся, зрения, осанки);  

 учащиеся: самооценка поазателей здоровья – тест-анкета для самооценки изменений 

своего состояния здоровья; микорисследование «Моё здоровье»; 

 родители (законные представители): анкетирование.   

  

 В таблице представлены школьные программы внеурочной деятельности по 

здоровьесбережению: 

Автор программы Название программы классы 

Н. М. Безруких «Разговор о правильном 

питании» 

1-14 классы 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск в соответствии с 

требованиями Стандарта, направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

- дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь; 

- дети чье состояние здоровья препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания (дети с нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая расстройства аутического спектра; с 

задержкой и комплексными нарушениями развития); 

- дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к основным 

категориям детей с ОВЗ относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью (легкой степени); 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы (логопед, педагог-дефектолог, олигофрено-педагог и т.п.). Однако, в 

МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск выделена только ставка педагога-психолога. Таким 

образом, в образовательной организации можно рассматривать коррекционную работу лишь с 

отдельными категориями детей с ОВЗ (например, дети с задержкой психического развития, с 

нарушением поведения и общения), т.к. для некоторых детей должны быть созданы 

специальные условия. 

В связи с этим, программа коррекционной работы МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск 

представлена моделью адаптации (интеграции) учащихся (при отсутствии специальных 

педагогов в школе), которая предполагает обеспечение полноценного вхождения ребенка в 

образовательное пространство школы и максимальное освоение ООП НОО с учетом его 

индивидуального образовательного потенциала и особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и раннюю профессиональную ориентацию. 

Цель программы – комплексная помощь детям с ОВЗ в освоении ООП НОО. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Особые образовательные потребности есть не у всех детей с ОВЗ, они будут возникать 

только у той группы учащихся, у которых есть ограничения в жизнедеятельности и 

функционировании (в обучении и применении знаний, межличностном взаимодействии и 

общении, мобильности, самообслуживании и бытовых действиях). Для реализации 

способностей этой категории детей и необходимо создавать специальные условия. Под 

созданием специальных условий мы понимаем и само содержание программы коррекционной 

работы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. В зависимости от характера нарушения одни 

дефекты могут полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания 

ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Программа коррекционной работы предусматривает 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 и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Реализация коррекционной программы лицея осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 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 ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
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образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: 

 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, а  также 

актуальных и резервных возможностей развития обучающихся; 

 практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

обучающихся, профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок; 

 анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), отдельных специалистов, обследовавших детей; 

 организация специальных условий, разработка содержания и способов организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, внесение предложений по обеспечению доступности и адаптивности 

образования к уровням и особенностям развития детей; 

 разработка плана совместных с участниками образовательных отношений психолого- 

педагогических мероприятий в целях коррекции образовательного процесса; 

 консультирование родителей (законных представителей); 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической культуры участников образовательных отношений. 

 В состав психолого-педагогического консилиума входят педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя начальных классов, зам. директора по УВР, учитель-логопед (при наличии), а 

также другие специалисты при их наличии или привлеченные специалисты; по необходимости 

приглашаются педагоги – предметники,  

 Содержание направлений психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
Направление Виды деятельности 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

объективный подход к изучению 

возможностей ребенка в условиях 

образовательной организации; выступает 

инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов в 

образовательном процессе 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы.  

Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

• выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на 
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формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

• консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении включают в 

себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы): 

- с ребенком и его родителями; 

- с родителями, учащимися и педагогами. 
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5. Разработка индивидуальных коррекционных мероприятий в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка. 

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы.  

 
Направление 

деятельности  

 

Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственные 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

 

Исследование учащихся с 

ОВЗ. 

Выявление и анализ 

проблем и причин 

отклонений у ребёнка. 

Определение возможности 

интеграции конкретного 

ребенка, условий и форм 

интеграции. Оценка и 

анализ образ. среды. 

Май - 

сентябрь 

Оценка контингента 

учащихся для учета 

особенностей развития 

детей, определение 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей. 

 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед (при 

наличии), 

социальный педагог 

Организационно- 

исполнительская 

деятельность 

Составление плана 

интегрированного обучения 

Реализация коррекционно- 

развивающих программ. 

Систематическое сопровож-

дение образовательной 

деятельности в условиях 

интеграции. 

Октябрь - 

май 

Организационный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-развива-

ющую направленность 

и процесс специально-

го сопровождения 

детей с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед (при 

наличии), 

учителя 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Мониторинг развития 

учащихся с ОВЗ. 

Май - 

июнь 

Соответствие создан-

ных условий и 

выбранных коррекци-

онно-развивающих 

образовательных прог-

рамм особым обра-

зовательным потреб-

ностям ребенка. 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед (при 

наличии), 

социальный педагог 

Регулятивно- 

корректировочная 

деятельность 

Корректировка программ 

развития 

Август - 

сентябрь 

Внесение необходимых 

изменений в образова-

тельную деятельность и 

процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректи-

ровка условий и форм 

обучения методов и 

образовательных 

технологий. 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед (при 

наличии), 

социальный педагог 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом 
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консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Мероприятия   Сроки  Ответственные 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Сбор  информации о физическом состоянии ученика. 

Составление индивидуальной карты здоровья 

В течение 

года 

Мед. работник 

 Проведение необходимой диагностической работы: 

- первичная диагностика для выявления группы «риска»; 

- углубленная диагностика по проблеме, заявленной теме 

ППК; 

- анализ результатов диагностики; 

- подготовка материалов к консилиуму 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Сбор информации о социально-педагогическом статусе 

учащегося: 

- составление социальным педагогом индивидуальной и 

групповой карты; 

- изучение жилищно-бытовых условий, взаимоотношений в 

семье; 

- анализ социальной ситуации развития учащегося 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Сбор информации о педагогических аспектах статуса 

школьника (собственные наблюдения, беседы, 

анкетирование учащихся, педагогов-предметников, 

родителей) 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Участие в экспертных опросах на этапе диагностического 

минимума; определение ЗУН учащихся по данному предмету в 

рамках подготовки к консилиуму; предоставление 

необходимой информации классному руководителю, 

психологу, социальному педагогу в рамках подготовки к 

консилиуму 

В течение 

года 

Учитель- 

предметник 

Предоставление необходимой   информации   психологу, 

социальному   педагогу   и   классному   руководителю в 

рамках подготовке к консилиуму 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

Организационная помощь в проведении основных 

диагностических мероприятий при подготовке к 

консилиуму 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Организация работы консилиума, участие в его работе, 

разработка педагогических аспектов сопровождения 

отдельных школьных и классных параллелей 

По плану зам.  директора 

по УВР 

Предоставление участникам консилиума необходимой 

информации по конкретным ученикам и ученическим группам 

По плану Медицинский 

работник 

Предоставление необходимой педагогической 

информации по конкретному предмету 

По плану Учитель- 

предметник 

Предоставление участникам консилиума необходимой 

информации по конкретным ученикам и ученическим группам. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. Планирование 

форм и направлений работы в рамках конкретных учеников и 

ученических групп в целом 

По плану Педагог-

психолог 

 соц. педагог, 

классный 

руководитель 

Разработка комплексного плана оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием   этапов и 

методов  коррекционной  работы 

По плану Педагог- 

психолог,  

соц. педагог, 

класс рук-ль 

Деятельность по реализации психолого-медико-педагогического консилиума 
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Встречи с психологом и зам. директора по УВР по 

обсуждению  результатов  консилиума 

По плану Директор  

Помощь педагогам в разработке стратегий 

сопровождения. Консультирование педагогов по методическим 

и   содержательным  вопросам 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

При наличии показаний и с согласия родителей 

направляет ребенка в ЦРБ 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Проведение психокоррекционных, развивающих и 

консультативных мероприятий со школьниками. Проведение 

групповых и индивидуальных консультаций  с педагогами и 

родителями. Планирование работы совместно с классными 

руководителями, педагогами-предметниками. Психологическое 

просвещение 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами и родителями. Планирование работы  совместно с 

классными руководителями, педагогами-предметниками. 

Социально-диспетчерская деятельность. Разработка 

индивидуальной стратегии педагогического  сопровождения. 

В течение 

года 

Социальный 

работник 

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках 

решения консилиума: наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); контроль успеваемости 

и поведения учащихся в классе; формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. Поддержание 

постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями. Консультирование родителей и 

педагогов-предметников по вопросам сопровождения 

школьников и ученических групп. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Участие в групповых и индивидуальных консультациях, 

проводимых психологом, социальным педагогом, зам. 

директора по УВР или школьным медиком. Разработка 

индивидуальных стратегий педагогического сопровождения 

конкретных школьников и ее последующая реализация 

В течение 

года 

Учитель- 

предметник 

Участие в групповых консультациях с психологом и 

педагогом по результатам консилиума. Сотрудничество с 

психологом и классным руководителем в решении школьных 

проблем ребенка 

В течение 

года 

Родители 

(законные 

представители) 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 
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Для каждой группы детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Категория с ОВЗ Содержание коррекционно- развивающих 

мероприятий 

Ответственные е  

Дети с 

коммуникативным и 

нарушениями 

Индивидуальный и дифференцированный подход на 

уроках. Развитие навыков общения в социально-

значимых ситуациях. Развитие творческих и других 

способностей. Побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой деятельностью детей. 

Учителя, 

классные 

руководители 

Дети, имеющие 

диагноз ЗПР и 

учащиеся в 

общеобразовательном 

классе 

Формирование алгоритма учебной деятельности. 

Индивидуальный подбор способов предъявления, 

выполнения учебного материала и оценки учебных 

заданий. Обучение детей (в процессе 

формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять. Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия по развитию психических 

процессов. Разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу. 

Учителя,  

педагог- 

психолог 

Дети, имеющие 

диагноз  ЗПР и 

учащиеся 

индивидуально 

Индивидуальный подбор способов предъявления, 

выполнения учебного материала и оценки учебных 

заданий. Формирование алгоритма учебной деятельности. 

Разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу. 

Индивидуальные коррекционные занятия по развитию 

психических процессов. 

Участие во внеурочной жизни класса. 

Учителя, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Дети с сенсорными 

нарушениями 

Развитие учебной деятельности с опорой на ведущий 

тип восприятия. 

Максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка. 

Занятия в сенсорной комнате. 

Учителя, 

педагог- 

психолог 

Дети с 

неглубокими 

нарушениями 

эмоционально- 

волевой сферы и 

поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы и 

произвольности. Максимальное использование 

сохранных     анализаторов ребенка. Осуществление 

ежедневного контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у ребенка 

самостоятельности, дисциплинированности. Терпение со 

стороны взрослого, сохранение спокойного тона 

при общении.         Сотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения. Укрепление физического и 

психического здоровья.   Развитие общего кругозора. 

Своевременное определение характера нарушений, поиск 

эффективных путей помощи. Четкое соблюдение режима 

дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 

Ритмичный повтор определенных действий, что приводит 

к закреплению условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. Заполнение  

всего свободного времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать 

свое свободное время), планирование дня. Формирование 

Учителя, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
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социально приемлемых форм поведения и трудовых 

навыков.  Четкие и короткие инструкции, контрольное 

выполнение заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

Чередование различных видов деятельности. Общественно 

значимый характер деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих учащихся к разрушению. Объединение 

учащихся в группы и коллектив.  

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Формирование алгоритма  учебной деятельности. 

Индивидуальный подбор способов предъявления, 

выполнения учебного материала и оценки учебных 

заданий. Разделение деятельность на отдельные составные 

части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их 

во внутреннем отношении друг к другу. Занятия по 

коррекции и развитию познавательных процессов. 

Учителя, 

педагог- 

психолог 

Дети с дефицитом 

внимания и низким 

уровнем 

самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости). Использование 

более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу. 

Учителя  

Дети с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящей на 

учете 

психоневролога, 

психиатра, 

психопатолога и др.) 

Продолжительность коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3 — 4 ученика с 

одинаковыми проблемами в развитии и усвоение 

школьной программы или сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

Учет возможностей обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным. 

Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда обучающийся еще не 

может получить хорошую оценку на уроке. 

Использование системы условной качественно- 

количественной оценки достижений обучающегося. 

Учителя, 

педагог- 

психолог 

Дети с нарушениями 

речи 

Обязательная работа с логопедом. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства. Соблюдение 

своевременной смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). Формирование адекватного отношения к речевому 

нарушению. Стимулирование активности в исправлении 

речевых ошибок. 

Учителя, 

логопед  

(при наличии) 

Дети с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата (способные 

к самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохранным 

интеллектом) 

Коррекционная направленность всего процесса 

обучения. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. Посильная трудовая реабилитация. 

Полноценное, разноплановое воспитание и развитие 

личности обучающегося. Комплексных характер 

коррекционно-педагогической работы. Раннее начало 

онтогенетические последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. Организация работы 

в рамках ведущей деятельности. Наблюдение за 

Учителя, 

педагог- психолог 
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обучающимся в динамике продолжающего психоречевого 

развития. Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением обучающегося. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех учащихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает психолог, либо 

дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий специалист исходит из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. 

Он проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально- личностного развития. Коррекционная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

План мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования 

Направления   Сроки  Ответственные  

Стартовая диагностика предметных умений учащихся сентябрь Зам. директора по 

УР 

Диагностика готовности учащихся 1-х классов к 

обучению в школе 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Диагностика психологической адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

октябрь Педагог- 

психолог 

Анализ образовательных   результатов учащихся по 

итогам четверти 
по 

окончании 

четверти 

Зам. директора 

по УР, классный 

руководитель 

Диагностика предметных и метапредметных умений 

учащихся на соответствие требованиям ФГОС НОО 

сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

УР 

Диагностика духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

в конце 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 

Анализ тематических умений и навыков учащихся по 

предметам по окончании темы 

в течение 

года 

Учитель-

предметник 

Анализ динамики показателей здоровья учащихся в течение года Мед. работник 

школы 

Анализ социальной ситуации развития учащегося в течение года Социальный 

педагог 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 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 особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
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развития ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 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 учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются: 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск  имеется педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель директора по УР, курирующий уровень начального общего образования, 

учителя начальных классов. Так же к школе прикреплен медицинский работник.  

Материально-техническое обеспечение: 

• кабинет психолога; 

• кабинет социального педагога; 

• спортивный зал; 

• медицинский и прививочный кабинеты; 

• столовая; 

• библиотека; 

• актовый зал; 

• пришкольный участок. 

Информационное обеспечение: 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 материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

В рамках сетевой формы реализации программы коррекционной работы МБОУ 

ООШ пгт. Троицко-Печорск  использует ресурсы следующих организаций: 

- Республиканский консультационный центр при КРИРО и ПК г. Сыктывкар; 

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК)  Ухтинского 

отделения ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье»; 

- Государственное учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семьи и 

детям Троицко-Печорского района» 

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

образовательной организацией в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов  МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребенка. 

Внутренний механизм взаимодействия в школе: 

 
 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка  

 

1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск  

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, является организационным механизмом 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Нормативный срок освоения – 4 учебных года. 

Учебный план МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования является нормативным 

документом, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (с изменениями); 

 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»; 

 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 2010г. № 

1241 «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 31 декабря 2015 г. № 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»; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 

N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. изменений №1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 

изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 №72; изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81; изменений N 4, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2019 N 8; 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76 – РЗ "О государственных языках Республики 

Коми» (в редакции от 20.06. 2016 г.) 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного 

плана»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск; 

 Приказ по образовательной организации «О результатах анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам учебного плана на __ учебный год»; 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения коми 

языка, как государственного языка Республики Коми.  

При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

используется комплект учебников, соответствующий федеральному государственному 

образовательному стандарту, 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). 

 

2. Организация образовательной деятельности 
Продолжительность учебного года по классам следующая: 1 классы - 33 недели; 2- 4 

классы -34 недели. Сроки и продолжительность каникул определяются календарным учебным 

графиком, утверждённым директором образовательной организации (Приказ №324  от 

31.08.2020 г.).  

В 1-4х классах обучение проводится по пятидневной рабочей неделе. В 1-х классах 

применяется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый. В феврале организуются дополнительные недельные 

каникулы. Обучение проводится без домашних заданий, с динамической паузой.  

В образовательной организации для 2-4-х классов организована работа группы 

продленного дня. Учебный план составлен в соответствии с пределами учебного времени, 

установленными СанПиНами 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и базисным учебным планом.  

 

3. Структура учебного плана и характеристика предметных областей 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск составлен по варианту примерного 

учебного плана, для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (коми язык). 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметные области учебного плана НОО МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск соответствуют 

обязательным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 

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 

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, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 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 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

5 
Обществознание и 

естествознание 

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 

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 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

7 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 

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 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному 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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

Изучение русского языка в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск 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» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (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 и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

Изучение родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке 

направлено на формирование у учащихся основ коммуникативной культуры: учащиеся 

научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; уважительного отношения к культуре, более 

глубокого осознания особенностей культуры русского народа; положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предметам «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке», что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению 

родным языком на следующей ступени образования. 

Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» Литературное чтение на родном 

(русском) языке»   будет организовано для учащихся 1-4 классов на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся. На изучение учебных предметов 

«Родной (русский) язык» Литературное чтение на родном (русском) языке» в УП отведено по 

0,5ч часу в неделю во всех 1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык». 

Иностранный язык 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. 

Предметная область «Математика и информатика». 
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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». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (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 должно быть уделено 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». 

Изучение предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» направлено на 

воспитание  и  развитие  у  детей  таких  качеств,  как  толерантность  и  уважение  к  другим  

культурам,  готовность  и  способность  к  диалогу  и  сотрудничеству,  что  подразумевает  

овладение  знаниями  об  особенностях  национальных  культур,  культурологических  основах  

социальных  явлений  и  традиций.  А так же  на  усвоение  подрастающим  поколением  

нравственных  ценностей,  обеспечивающих  общественно значимую  мотивацию  поведения и  

поступков,  ориентацию  в  разнообразных  жизненных  ситуациях.  

На основании Регламента выбора в образовательной организации родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (информационное письмо Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 31.03.2015 года № 08-461) 

родители учащихся 3-х классов ежегодно в конце учебного года осуществляют добровольный 

выбор одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Выбор родителями одного из модулей курса ОРКСЭ осуществляется на 

родительском собрании и написанием заявлений об изучении конкретного модуля (из шести 

предложенных). По каждому классу оформляется протокол родительского собрания класса. 

Обучение осуществляется по всем модулям, которые выбирают родители (законные 

представители) учащихся. По итогам сбора всех заявлений родителей издается приказ по 

школе от ______ № ___ «О результатах свободного добровольного выбора модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями 

учащихся 3-х классов (будущих 4-х классов) на 20___- 20___ учебный год». 

Предметная область «Искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла («ИЗО» и «Музыка») направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

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, успешному обучению; 

на формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные (в том числе учебный предмет 

«Государственный (коми) язык как неродной»). 

Родители (законные представители) учащихся определяют выбор части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на основании анкетирования, по результатам 

которого оформляются протоколы по каждому классу, итоги утверждаются приказом по 

школе «О результатах анкетирования родителей (законных представителей) учащихся по 

выбору предметов учебного плана НОО на ________ учебный год в части, формируемой 

участниками образовательных отношений». 

По всем учебным предметам УП разработаны рабочие программы учебных предметов 

(РПУП). В каждой рабочей программе учебного предмета предусмотрена проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т.д.). 
 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2 – 4 классов (см. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ООШ пгт Троицко-

Печорск). 

На промежуточную аттестацию выносятся предметные результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

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

(апреле - мае) текущего учебного года. Объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию, определен календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 
Класс  Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 

2 – 4 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Родной (русский) язык Контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

Коми язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий  мир Контрольная работа 

Музыка  Контрольная работа 

Изобразительное искусство Тестирование/практическая часть 

Технология  Тестирование/практическая часть  

Физическая культура Тестирование/практическая часть  

4 класс Основы религиозных культур и светской этики Защита проекта 
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Модельный учебный план (недельный) 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I II III IV  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 4 4 3 14 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 2 2 2 2 8 

Всего  20 22 22 22  86 

Коми (государственный)  язык 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Режим учебной недели в 1-4 классах устанавливается в соответствии с Уставом ОО, 

календарным учебным графиком на конкретный учебный год. Учебный план для 1-4-х 

классов составлен на 5-дневную учебную неделю/ Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-х, 3-х и 4-х классах – 23 часа. 
 

Модельный учебный план (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I II III IV  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 99 136 136 102 473 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Всего  660 748 748 748 2904 

Коми (государственный)  язык 33 34 34 34 135 

Итого  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

В рамках ООП НОО 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 МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

• создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях школьного 

образования; 

• создание благоприятных условий для развития учащихся; 

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач 

образования. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта пгт. Троицко-Печорск. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. Данное направление реализуется через: 

 Реализацию программы «Здоровый образ жизни»; 

 Реализацию программы «Ритмическая гимнастика»; 

 Организация экскурсий, «День здоровья», подвижных игр, весёлых стартов, 

спортивных соревнований, динамических пауз и др. 

 Проведение бесед по охране здоровья на классных часах и уроках «Окружающий мир» 

 Просмотр учебно-познавательных фильмов по ПДД, ОБЖ. 

 Сотрудничество с МБО ДО Троицко - Печорская ДЮСШ, ЦВР.   

 Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических 

чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Для реализации 

этого направления школа сотрудничает с рядом организаций - РДК, ЦВР (совместное 

проведение мероприятий: праздников, акций, бесед, конкурсов, концертов). Для учащихся 

организуются развивающие экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ, просмотр кинофильмов о подвигах воинов, экскурсии по памятным местам. Данное 

направление реализуется через: 

 Реализацию программы «Я гражданин России»; 

 Работу школьного музея; 

 Организацию музейных и библиотечных часов, образовательных экскурсий; 

 Сотрудничество с районным музеем, библиотекой, советом ветеранов (другими 

общественными организациями); 

 Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях,   месячниках, социальное проектирование. В   

программу кружков «ЮИДД» заложена проектная и исследовательская деятельность. 

Программой предполагается выход в социум, театрализация, проекты. Данное направление 

реализуется через: 

 Организацию социальных акций, месячников. 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружки «Умники и умницы», 

«Эрудит», «Инфознайка», «Шахматы в школе». На занятиях формируется представление об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. Проведение 
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викторин, познавательных и интеллектуальных игр, олимпиад, исследовательских проектов 

и другие образовательные события, которые ориентированы на развитие творческой 

личности. Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, 

формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, 

развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к 

самопознанию и творчеству. 

 Общекультурное направление   реализуется   через   реализацию программы «ЮИДД», 

«Разговор о правильном питании». Формирование культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, 

эмоционально- эстетического восприятия действительности. 

Формы организации внеурочной деятельности 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Форма организации внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Дополнительное образование  

Спортивно-оздоровительные часы 

Беседы и диспуты, мини – лекции по формированию устойчивых 

способов поведения, привычек здорового образа жизни 

Прогулки 

Занятия на свежем воздухе 

Физкультурные праздники 

Физкультминутки во время уроков 

Динамические паузы во время перемен 

Совместно со взрослыми или самостоятельная двигательная 

деятельность 

Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности в соответствии с 

программой работы лагеря 

Классные часы (посвященные ЗОЖ), их проведение и тематика в 

соответствии с планом воспитательной работы 

Диспанциризация  

 

 

 

 

Духовно - 

нравственное 

Дополнительное образование 

Индивидуальные занятия 

Конкурсы 

Праздники 

Акции 

Беседы 

Концерты 

Экскурсионные программы 

Выставки поделок и рисунков 

Просмотр кинофильмов о подвигах воинов 

Музейные часы 

Циклы классных часов, бесед, диспуты, исследования и проектные 

работы по духовно- нравственной тематике 

Детская благотворительность 

Ролевые игры 

Социальное 

 

Дополнительное образование 

Профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий 

Работа социально-психологической службы 

Социальные акции различного уровня 

Трудовые десанты, субботники 

Ролевые игры 

Проектная деятельность 

Организация дежурства 

Общественно – полезная и социальная практика 
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К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

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. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, диагностики учащихся, 

анкетирования педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

– рост социальной активности учащихся; 

– рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Обще 

интеллектуальное 

Библиотечные уроки 

Конференции 

Экскурсии 

Круглые столы 

Предметные недели 

Дополнительное образование 

Индивидуальные занятия 

Факультативы, предметные курсы 

Интеллектуальные турниры 

Познавательные игры 

Экскурсионные поездки 

Исследовательские проекты 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны) 

Уроки знаний 

 
 

Общекультурное 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

Конкурсы и фестивали 

Выставки 

Культпоходы в музеи, библиотеки 

Кружки художественного творчества 

Праздничное оформление школы и класса 
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- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру; 

– удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

Школьник ценит обществен-

ную жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года МБОУ _ООШ пгт. Троицко - Печорск: 

1.1. начало учебного года – 01.09.20__ г. (для обучающихся 1-4 классов); 

1.2. окончание учебного года -25.05.20.__ г. (для обучающихся 1-4 классов); 

2. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах - 33 недели; во 2,3,4 классах – 34 недели. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 1- ые классы  

 2-ые классы   

 3-и классы   

 4-ые классы   

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

4.1. на уровне начального общего образования (1-4 классы) учебный год делится на 

четверти (очная форма образования): 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.20__ .10.20__ 9 

2 четверть __.11.20__ __.12.20__ 7 

3 четверть __.01.20__ __.03.20__ 10 

4 четверть __.03.20__ __.05.20__ 8 

4.2. продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 



195  

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность в 
календарных днях 

Осенние ___..._.10.20…__ ...11.20… 9 
Зимние ….12.20… ...01.20… 12 

Весенние ….03.20… ...03.20… 7  

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале  (7 календарных дней). 

5. Режим работы групп продленного дня (ГПД): количество ГПД 1 (0,75ставки); время 

работы ГПД с 11.30 по 16.00. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная  рабочая неделя в     1 классах; 

- 5-ти дневная рабочая  неделя во _2-4 классах. 

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

7.1. продолжительность урока: 

 1 классы 35минут (1полугодие); 1 классы 40 минут (2полугодие); 2-4 классы 40 

минут; 

 режим учебных занятий: начало учебных занятий в ОУ - 8.30 (время). 

8. Расписание звонков в 1 классе в первом полугодии в сентябре, октябре- по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35минут, январь - май - по 

4 урока по 40 минут каждый; 
№ 

урока 
Начало урока Окончание урока Режимное мероприятие (перемена), 

организация питания 
1 9.00 9.35 Перемена 20мин. (питание) 

2 9.55 10.30 Перемена 10 мин. 
3 10.40 11.20 Динамическая пауза 40 мин. 

4 11.20 11.55 Перемена 20мин. 

9. Расписание звонков в 1классе (во II полугодии), во 24-х классах: 
№ 

урока 
Начало урока Окончание урока Режимное мероприятие (перемена), 

организация питания 

1 8.30 9.10 Перемена 10 

2 9.20 10.00 Перемена 20 (питание) 
3 10.20 11.00 Перемена 20  

4 11.20 12.00 Перемена 20 (питание по статусу) 
5 12.20 13.00 Перемена 10 

6 13.10 13.50 Перемена 10 

10. Режим внеурочной деятельности, факультативных занятий, курсов по выбору: 

10.1. начало внеурочных занятий в ОО: 
Классы Вид занятий Начало занятия Окончание занятия 

1-4 классы Часы внеурочной деятельности 
проводятся в день проведения 4 
уроков, согласно расписанию 

14.00 14.40 

11. Организация круглогодичного оздоровления и трудовой кампании. 

Начало оздоровительной кампании Сроки проведения оздоровительной кампании 

.11.20  Осенние каникулы 

.03.20 Весенние каникулы 

.06.20 01.06.20… 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в школе условия реализации ООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров 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). 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 
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Кадровые условия реализации  основной образовательной программы 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, В МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), поэтапный переход к реализации профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». В совокупности 

Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования стержневыми являются требования к кадровым 

ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

∙ педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

∙ педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

∙ социальный педагог; 

∙ старший вожатый; 

∙ библиотекарь обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам; 

∙ администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников 

(Имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательной организации 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более  20 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях более 20 

лет, высшее 

профессиональное 

образование  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание  учащихся, 

способствует формированию 

общей                              культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

12 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональное 

образование - 9 

учителей, среднее 

профессиональное 

образование-3 

учитель. 
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Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы – 

более 15 лет 

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

учащихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная   

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы – более 

20 лет 

Старший вожатый Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 20 лет 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности  учащихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная  

деятельность». 

Среднее  

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 5 лет. 

Описание кадровых условий по уровням квалификации педагогических работников 

представлено в таблице, в которой определено состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему развитию. 
 Образовательный 

уровень 
Уровень квалификации 

высшее средне-
специальное 

высшая 1 без категории 

Количество учителей 
начальных классов  
(7 чел.) 

3 чел. 
(57%) 

3 чел. (43%) - 3 чел. (43%) 2 чел. (28,5%) 
2 чел.- мол. спец-т 

Количество учителей-

предметников, 

работающих в 1-4 

классах (5 чел.) 

5чел. 
(100%) 

- 3 чел. (60%) 2 чел. (40%) - 

Административный 

персонал: директор, 

заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

заместитель директора 

по БТиЖ, и АХР (4 чел) 

4 чел. 

(100%) 

- 1 чел. (25%) 3 чел. (75%)  

Педагогические 
работники:  
социальный педагог (1 
чел.), 
старший-вожатый(1 чел) 

 

1 чел. 

(100%) 
 

 

 

 
1 чел. (100%) 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

1 
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№ Ф.И.О. 

учителя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Пед. 

стаж на 

01.06. 

2020г. 

Общ. 

стаж на 

01.06. 

2020г. 

Категория, дата 

аттестации, примечание 

Образование, 

какое учебное заведение окончил, год 

окончания 

Имеющиеся награды, 

год награждения 

1 Патракеева Елена 

Алексеевна 

директор  

09.01.1959 

42,05 42,05 Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, КГПИ, 1984г. Нагрудный знак Почетный работник 

обр-я РФ», 2008г. 

2 Наумова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

нач.классов 

04.08.1973 25,09 26,03 Первая категория, 

26.04.2018г. 

Высшее, КГПИ, 1994г. Почетная грамота МО РФ, 2016г. 

3 Бекманова Ирина 

Семеновна 

Учитель англ. 

языка 
 

10.02.1965 

33,05 33,05 Первая категория 

закончилась 

26.02.2019г. 

Высшее, КГПИ, 1987г. Почетная грамота МО РФ, 2016г. 

4 Гиниятуллина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

нач.классов 

30.10.1952 49 49 Первая категория, 

25.04.2019г. 

Среднее – спец., советское 

педучилище, 1972г. 

Нагрудный знак Почетный работник 

обр. РФ», 2011г. 

5 Житковец Екатерина 

Александровна 

Учитель 

нач.классов 

09.02.1995 02,06 02,08 Молодой 

специалист 

Высшее, ФГБОУ ВО «СГУ им. П. 

Сорокина», 2018г. 

- 

6 Зыкина Ольга 

Николаевна 

Учитель 

нач.классов 

16.11.1982 14,01 14,01 Первая категория, 

24.12.2019г. 

Высшее, КГПИ, 2006г. Почетная грамота МО и молодежной 

политики РК, 2017г. 

7 Кизунова Лидия 

Николаевна 

Учитель  

коми языка 

06.06.1960 41,04 41,04 Высшая категория, 

21.05.2015г. 

(продлена до 31 

декабря 2021г) 

Высшее, СГУ, 2000Г. Почетная грамота МО и науки РФ, 

2009г. 

8 Конева Надежда 

Михайловна  

Учитель 

нач.классов  

24.08.1949 51,06 51,06 Аттестация на Среднее-спец., Салехардское Нагрудный знак «Почетный 

9 Сазонова Анна 

Пантелеймоновна 

учитель англ. 

языка 

19.12.1961 36,05 36,05 Высшая категория 

закончилась 

25.02.2020г. 

Высшее, КГПИ, 

1984г. 

Почетная грамота МО и науки РФ, 

2009г. 

10 Симонова Людмила 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

15.11.1978 13,02 18,07 Прием на работу с 

01.11.2018г. 

Высшее, Вологодский 

гос.пед.университет, 2001г. 

Почетная грамота МО РК, 2012г. 

11 Шаш Алеся Андреевна Учитель 

нач.классов 

20.12.1994 02,05 06,01 Молодой 

специалист 

Высшее, ФГБОУ ВО СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2018г. 

- 

12 Шебырева Вера 

Васильевна 

Учитель 

нач.классов 

21.04.1980 21,03 21,03 Первая категория, 

23.12.2020г. 

Среднее – проф., Кудымкарское 

педучилище, 1999г. 

Почетная грамота МО РК, 2018г 

13 Штефаница Тамара 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

20.07.1964 28,04 38,04 Высшая категория, 

21.12.2015г. 

(продлена до 31 

декабря 2021г) 

Высшее, Пермский гос.институт 

культуры, 1989г. 

Почетная грамота МО РФ, 2011г. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции 

педагогов реализуется в следующих формах: 
Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения опыта 

-обучение на очных и дистанционных курсах в 

ГОУ ДПО «КРИРО и ПК (РК)», ФГБОУ «СГУ 

им. Питирима Сорокина»; 

-обучение на дистанционных курсах (ОО 

(«Каменый город»; «Единый урок. РФ» и др) 

-проведение систематических теоретических и 

практических семинаров, заседаний 

школьного  методического объединения; 

-проведение тематических педагогических 

советов 

- участие в семинарах муниципального и 

республиканского уровня, 

- участие в профессиональных практических 

конференциях, 

- участие в профессиональных конкурсах, 

- проведение мастер-классов, открытых уроков 

- публикации методических материалов в 

Интернет-ресурсах 

Учителя, работающие на уровне начального общего образования проходят курсы 

повышения квалификации по проблемам введения ФГОС не реже, чем раз в три года, а 

также постоянно повышают своё профессиональное мастерство через: 

- семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые школой, УО, ГОУ 

ДПО «КРИРО» и др.; 

- вебинары по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, организуемые авторами УМК «Школа России»; 

- дистанционное образование и самообразование; 

- участие в различных педагогических проектах; 

- создание и публикации методических материалов на разных уровнях; 

- участие в проведении педагогических практик для студентов педагогических учебных 

заведений; 

- сопровождение (организация наставничества) молодых специалистов. 

 
№ Ф.И.О. 

учителя (полностью) 

Занимаемая 

должность 

Пед. 

стаж на 

01.06. 

2020г. 

Курсовая подготовка 

2. Бекманова Ирина  

Семеновна 

Учитель 

англ. языка 

33,05 Методика формирования универсальных учебных 

действий для учителей иностранного языка  - 

12.02.2019г. 

4. Гиниятуллина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

49 Формирование учебной деятельности младшего 

школьника - 23.09.-27.09.2019г 

Обучение шахматам как интеллектуальное развитие 

ребёнка - 22.09.20-19.10.2020 

8. Житковец Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

02,06 Особенности реализации ФГОС НОО нового 

поколения- 72ч. 22.09.20-19.10.2020г. 

Особенности изучения ПДД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 36 ч. 22.09.2020-  

05.10.2020г. 

9. Зыкина Ольга Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

14,01 Формирование учебной деятельности младшего 

школьника 18 ч. 23.09.-27.09.19г. 

Особенности изучения ПДД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 36 ч. 22.09.2020- 

05.10.2020г. 

Технология наставничества 72 ч. 22.09.2020- 

19.10.2020г. 
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13. Кизунова Лидия  

Николаевна 

Учитель  

коми языка 

41,04 Современные методики и технологии обучения 

коми языку и литературе 36ч 12.05.- 21.05.2020г. 

14. Конева Надежда 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

51,06 Формирование учебной деятельности младшего 

школьника 18 ч. 23.09.- 27.09.19г. 

 Наумова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора 

по УР 

25,09 Формирование учебной деятельности младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО 36ч. 

28.05.- 06.06.2018г. 

Преподавание курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС СОО 36ч 01.10.-19.10.2018г. 

Гибкие компетенции проектной деятельности 

27.06.2020г. 

Менеджмент в образовании 108 ч. 22.09.2020- 

19.10.2020г. 

Особенности изучения ПДД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 36 ч. 22.09.2020- 

19.10.2020г. 

 Сазонова Анна 

Пантелеймоновна 

Учитель 

иностр. 

языка 

36,05 Современные методики и технологии обучения 

иностранному языку 72ч. 08.10.-24.10.2018г. 

ПП по программе - Педагогическое образование. 
Второй иностранный язык в условиях реализации 
ФГОС ООО 520ч. 20.02.2019-21.06.2019г. 

 Симонова Людмила 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

13,02 «Современные методики и технологии обучения 

музыке, изобразительному искусству, искусству, 

МХК» Модули: «Формирование контрольно-

оценочной самостоятельности обучающихся», 

«Моделирование и анализ современного урока» 

36ч. 29.10.- 08.11.2018г. 

 Шаш Алеся Андреевна Учитель 

начальных 

классов 

02,05 Особенности изучения ПДД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 36 ч. 22.09.2020- 

19.10.2020г. 

Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 72 

ч. 22.09.2020-19.10.2020г. 

 Шебырева Вера 

Васильевна 

Учитель 

начальный 

классов 

Старший 

вожатый 

21,03 Формирование учебной деятельности младшего 

школьника 36ч. 23.03.- 01.04.2020г. 

Содержание и методика преподавания комплекса 

учебного курса ОРКСЭ в условиях ФГОС 18ч. 

18.03.-22.03.2019г. 

Особенности изучения ПДД в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 36 ч. 22.09.2020- 

19.10.2020г. 

Педагог-организатор: методика и организация 

профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС 72 ч. 22.09.2020- 19.10.2020г. 

 Штефаница Тамара 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

28,04 Особенности преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО 72ч 21.04.-  

20.05.2020г. 

Из таблицы следует: уровень квалификации всех работников школы, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Реализация непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников регламентируется Планом методической работы школы, 

Планом-графиком повышения квалификации (из расчета трехлетнего периода),  

Педагоги начального общего образования, реализующие ООП: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создают 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 
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- формируют учебную деятельность учащихся начального общего образования 

(организуют постановку учебных целей, создают условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

- осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, и т. п. 

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; 

– обеспечение оптимального вхождения педагогических работни- ков в систему 

ценностей современного образования; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий деятельности образовательной организации по реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Цель методической деятельности: формирование и развитие профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в соответствии с системой требований ФГОС НОО 

и профессионального стандарта «Педагог». 

Направления и содержание методической работы представлено в годовой циклограмме: 
формы методической работы Направление 

Внутришкольные и муниципальные семинары по 

повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

Освоение педагогическими работниками системы 

требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям 

реализации. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции 

с целями и задачами  ФГОС НОО. 

Обеспечение оптимального вхождения работников в 

систему ценностей современного образования. 

Заседания методических объединений учителей Овладение педагогическими работниками учебно-

методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО, информирование учителей об 

изменении нормативной базы реализации ФГОС 

НОО, о значимых событиях на уровне ОО. 

Педагогические советы по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

Овладение педагогическими работниками системой 

оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся. 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной программы 

ОО. Работа в творческих группах: 

- по проектированию рабочих программ учебных 

предметов, программ внеурочной деятельности; 

- по проектированию конкурсных 

интеллектуальных мероприятий; 

- проектирование уроков 

Знание нормативной базы разработки ООП, освоение 

системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации. 

Участие педагогов в разработке и апроба ции 

системы оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Овладение педагогическими работниками системой 

оценки и самооценки итогов и эффективности 

работы в условиях ФГОС. 

Участие педагогов в проведении мастер классов, Обобщение и трансляция профессионального опыта 
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круглых столов, практических семинарах, 

фестивале открытых уроков, внеурочных занятий, 

тематических методических декад и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО 

(на уровне школы, района, Республики Коми, 

России), приобретение новых теоретических знаний 

и практических умений по направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации (в очной форме, 

дистанционных формах обучения). 

Работа педагогов по темам самообразования: 

- накопление теоретических и практических 

материалов по программе самообразования; 

- ведение педагогических сайтов, блогов. 

Выполнение плана прохождения педагогическими 

работниками квалификационных курсов по разным 

направлениям деятельности в реализации ФГОС НОО. 

Осознанное достижение педагогом успеха в рамках 

определенной самостоятельно методической темы, 

систематизация методической работы по учебному 

предмету. 

 

Согласно циклограмме, ежегодно проводится комплекс мероприятий системы 

методической работы по всем направлениям для педагогов начального общего образования. 

 

 

Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

В целях реализации ООП НОО созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждении благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

 организация работы с детьми категории «одаренные»; 

 Основные циклы сопровождения: 

- готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

-  переход в среднее звено; 

- подростковый кризис; 

- адаптация и профориентация в старшем звене 
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- сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Направления  деятельности педагога психолога, которые объединены в блоки: 

 психолого-педагогическая диагностика, 

 коррекционно–развивающая работа, 

 психологическое просвещение и профилактика, 

 психологическое консультирование, 

 организационно-методическая и экспертная работа. 

Психолого-педагогическая диагностика 

Включает в себя известные методики, выявления особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований по 

возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Работа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

II. Личностные действия УУД 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 два вида действий: 

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных 

действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках 

этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 
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школьной готовности ребенка (комплекс методик по Семаго). 

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим чрезвычайно 

низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких результатов. 

II этап диагностической работы (1, 5 классы) - адаптация к изменившимся условиям 

обучения. В рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня адаптации детей к школе (1 класс – октябрь-ноябрь). 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в среднее звено (5 

класс – ноябрь-декабрь). 

III этап диагностической работы – в рамках диагностического блока в течение года 

проводится по выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в 

обучении; проводится диагностика познавательных, личностных, эмоциональных 

особенностей учащихся (по запросу). 

Коррекционно – развивающая работа 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение учебного 

года проводятся специально организованные (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на формирование и развитие 

необходимых познавательных навыков и умений, личностных качеств и коммуникативных 

способностей. Занятия проводятся с использованием игровых упражнений, изобразительных 

средств, психогимнастики. 

2. С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению в 

школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного 

вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

3. Учащиеся категории "одаренные" включаются в групповую и индивидуальную 

развивающую работу, направленную на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала учащихся. 

4. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса, в течение года проводятся групповые 

(подгрупповые) развивающие занятия:  

занятия направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной 

сфер личности; формирование навыков самосознания и эмпатии; успешной адаптации к 

школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снятие эмоционального напряжения; 

повышение уровня учебной мотивации; 

 

Консультирование и просвещение 

Составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в 

семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и 

самоопределения, сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам). 

-Просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 
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дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление 

информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

- а также направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, 

толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый 

образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию; организацию профориентации 

учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка,  взаимоотношений учитель – родитель – 

ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

- Просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме 

лекций-бесед, деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на 

стендах и в уголке психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью создания 

социально-психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

процессе школьного обучения; развитие ситуации сотрудничества и формирование 

установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и 

развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

Просветительская работа 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета; проведение лекций-

бесед, тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 

 

Методическое и аналитическое направление 

1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

5. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х классов в 

рамках реализации ФГОС начального образования. 

6. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных. 
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7. .Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

8. Анализ научной и практической литературы. 

2. Оформление кабинета: 

o приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

o изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала 

o оформление уголка психолога, стендов. 

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение; проведение открытых 

занятий. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• базовые способности к самопознанию и познанию других; 

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

Консультирование 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

 Просвещение 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей 

 Методическая и аналитическая работа 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса психологического 

сопровождения. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий учащихся). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск 

учредителем уточняется при формировании бюджета и государственного (муниципального) 

задания. При финансировании используется региональный нормативно- подушевой принцип, 

в основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в расчёте на 

одного учащегося. Используется как бюджетное, так и внебюджетное финансирование. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям относятся 

следующие: 
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- обеспечение возможности исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив — минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях РК. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью) 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств ОО на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательной организации на текущий 

финансовый год. Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Ежегодно утверждается «Положение об оплате труда работников МБОУ ООШ пгт. Троицко-

Печорск». В Положении об оплате труда работников определены критерии и показатели 

результативности и качества. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных правовых актах и в коллективных договорах.  

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу душевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

реализующей образовательную деятельность и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: на основе договоров на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, спорт. школы и др.). 

 

Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск 

совершенствуются в соответствии с задачами по обеспечению реализации основной 
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образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  

Анализ материально-технических условий для реализации  основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается 

лицензионными документами. 

Тип здания – типовое, кирпичное, 3-х этажное здание, 2 корпуса. Год ввода в 

эксплуатацию 1 корпуса –1972г. Год ввода в эксплуатацию 2 корпуса -1986г. Техническое 

состояние здания, состояние материально-технической базы   удовлетворительное, 

условия осуществления образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса. 

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией с речевым оповещением, 

установлена кнопка тревожной сигнализации, установлена система видеонаблюдения. Пути 

эвакуации свободны для доступа. Разработаны и вывешены на видных местах планы 

эвакуации, распределены обязанности персонала на случай пожара по спасению детей из 

здания, в течение года проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и персонала 

школы. 

Школа обеспечена помещениями для ведения учебно-воспитательного процесса для 

реализации основных образовательных программ. Площади учебных кабинетов 

соответствуют нормативам и потребностям школы с учетом перспективы ее развития. 

Количество учебных кабинетов -31, в том числе учебных кабинетов начальных классов 

(8), оборудованных учебных кабинетов: биологии (1), информатики и ИКТ (2), химии, 

географии, физики, русского языка и литературы (6), иностранного языка (2), математики (2) 

коми языка (1), ритмики, музыки. Имеются мастерская, кабинет технологии, спортзал, 

тренажерный зал, столовая на 120 посадочных мест с залом для приема пищи с современной 

мебелью, технологическим оборудованием. Для досуга - актовый зал, оборудованный 

современной аппаратурой. Есть музей. Функционируют оборудованный медицинский и 

процедурный кабинеты. Школьная мебель обновляется по мере выделения бюджетных 

средств. 

Обеспеченность школы, отведенной ей территорией, соответствует нормативным 

требованиям. Территория общеобразовательной организации ограждена. За зданием 1 

корпуса имеется открытая спортивная площадка (стадион), принадлежащий ДЮСШ 

100% кабинетов начальных классов оснащены автоматизированными рабочими 

местами для обучающихся и педагогических работников, цифровыми образовательными 

ресурсами. Есть доступ к сети Интернет, 1 интерактивная доска. 

В МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск с 1 сентября 2020 года станет Центром 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» создается с целью формирования у учащихся 

современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

В МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Доступ к информационным сетям 
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осуществляется на основании Договора ОАО "Ростелеком" для осуществления 

образовательного процесса, обмена информацией между всеми участниками процесса в 

целях обеспечения открытости и доступности разрешенной информации через: 

 Разрешенные интернет-сайты; 

 Школьный сайт ( http://tr-msosh2.ucoz.ru/ ), группу в ВКонтакте; 

 Электронная почта школы: msosh2@mail.ru. 
 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
№ 

п/п 

Требования ФГОС ООО имеются в наличии необходимо 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами учителя 

8 - 

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

- 1 

3 Помещения (кабинеты, мастерские) для 

занятий музыкой и изобразительным  

искусством 

1 - 

4 Помещение для занятий хореографией 1 - 

5 Лингафонные кабинеты - 2 

6 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальны- 
ми залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда: 

Библиотека 1 - 

читальный зал 1 - 

Книгохранилище 1 - 

7 Актовый зал 1 - 

8 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортив-
ным оборудованием и инвентарём 

спортивные залы 1 - 

спортивные площадки 1 - 

Тир 1 - 

9 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1 - 

10 Помещения медицинского назначения 2 - 

11 Административные помещения 4 - 

12 Иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

сенсорная комната, туалетная комната, 

отдельный вход с пандусом для 

организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 1 

13 Гардеробы 

Санузлы 
1 

4 

 

14 Участок (территория) с необходимым 
набором оснащённых зон 

имеется  

 

http://tr-msosh2.ucoz.ru/
mailto:msosh2@mail.ru
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Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ в здание образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не соответствует нормам (нет кнопки вызова специалиста). 

Имеются условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в I корпус здания. В школе нет 

специально оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения  и звука; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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– вывода информации на бумагу; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

 

Перечень учебного оборудования 
№ п\п Наименование учебного 

оборудования 
Кол-во 

Обучение грамоте 

Печатные пособия 

1 Набор букв русского алфавита (демонстр ) 8 

2 Набор букв русского алфавита (индив.) 25 

3 Набор слогов (демонстр.). 8 

4 Набор слогов (индив.) 25 

5 Комплект таблиц по обучению грамоте, ч. 1. (25 шт.) 2 

6 Комплект таблиц по обучению грамоте, ч. 2. (25 шт.) 2 

7 Набор таблиц «Звуки и буквы русского алфавита». 2 
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8 Комплект таблиц по каллиграфии (традиционный шрифт) (демонстр) 2 

9 Набор таблиц письменных букв русского алфавита (демонстр.) 2 

10 Плакат письменных букв русского алфавита (демонстр.) 8 

11 Плакат «Правильно сиди при письме» 8 

12 Плакат «Правильно пиши, держи ручку» 2 

13 Набор словарных слов (демонстр.) 2 

14 Комплект таблиц по развитию речи (демонстр.) 1 

15 Раздаточный материал по развитию речи (индив.) 25 

16 Разрезные карточки в период обучения грамоте 10 

Русский язык 

Печатные пособия 

1 Таблицы «Набор словарных слов» 6 

2 Таблицы «Картинный словарь» 1 

3 Таблицы «Звуки и буквы» 8 

4 Таблицы «Перенос слова» 1 

5 Таблицы «Фонетический разбор слова» 1 

6 Таблицы «Безударные гласные» 1 

7 Таблицы «Парные согласные» 1 

8 Таблицы «Непроизносимые согласные» 1 

9 Таблицы «Разделительные ь и ъ знаки» 1 

10 Таблицы «ь – показатель мягкости» 1 

11 Таблицы «Сочетания «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу», «чк», «чн», «щн», «нч» 4 

12 Таблицы «Двойные согласные» 1 

13 Таблицы «Части речи» 4 

14 Таблицы «Имя существительное» 1 

15 Таблицы «Род имени существительного» 1 

17 Таблицы «Три склонения имени существительного» 1 

18 Таблицы «Первое склонение имен существительных» 1 

19 Таблицы «Второе склонение имен существительных» 1 

20 Таблицы «Третье склонение имен существительных» 1 

21 Таблицы «Имя прилагательное» 1 

22 Таблицы «Склонение имен прилагательных в единичном числе» 1 

23 Таблицы «Склонение имен прилагательных во множественном числе» 1 

24 Таблицы «Глагол» 1 

25 Таблицы «Спряжение глаголов» 1 

26 Таблицы «НЕ с глаголами» 1 

27 Таблицы «Местоимение» 1 

28 Таблицы «Предлоги и приставки 1 

29 Таблицы «Наречие» 1 

30 Таблицы «Состав слова» 1 

31 Таблицы «Разбор слова по составу» 1 

32 Таблицы «Сложное предложение» 1 

33 Таблицы «Однородные члены предложения» 1 

34 Таблицы «По культуре речи» 1 

35 Дидактический материал по русскому языку (по классам) 1 

36 Дидактический материал по развитию речи (по классам) 1 

37 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Звуки и буквы» 25 

38 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Состав слова» 25 

39 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Части речи» 25 

40 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Члены предложения» 25 

41 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Спряжение глаголов» 25 

42 Раздаточный материал по русскому языку по теме: «Склонение имен 
существительных» 

25 

CD- диски 

1 Русский язык. 3-4 классы. Дидактический и раздаточный материал. – 
Издательство «Учитель» 

1 

2 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 1 
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3 Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 25 

4 Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — 
М.:Просвещение, 2012. 

25 

5 Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: 
Просвещение, 2012. 

25 

6 Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — 
М.:Просвещение, 2013. 

25 

7 Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — 
М.:Просвещение, 2014. 

25 

Литературное чтение 

Печатные пособия 

1 Портреты писателей 1 

2 Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения. Круг детского 
чтения». (1кл.) (демонстр.) 

1 

3 Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения. Круг детского 
чтения». (2 кл.) 

1 

4 Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения. Круг детского 
чтения». (3 кл.) 

1 

5 Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного чтения. Круг детского 
чтения». (4 кл.) 

1 

6 Серии картин для работы над связной речью (1 кл.) 3 

7 Серии картин для работы над связной речью (2кл.) 3 

8 Серии картин для работы над связной речью (3кл.) 3 

9 Серии картин для работы над связной речью (4кл.) 3 

10 Комплект таблиц для проверки навыка чтения, ч. 1, 2, 3, 4 по 1 
 CD- диски  

1 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

25 

2 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

25 

3 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

25 

4 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс, авт. Клнова Л. 
Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

25 

Математика 

Оборудование 

1 Магнитная доска 1 

2 Набор магнитов 1 

3 Наборное полотно 4 

4 Набор плоскостных геометрических фигур 1 

5 Набор объемных геометрических фигур и многогранников 1 

6 Модели дециметра, метра; квадратного сантиметра, квадратного 
дециметра, квадратного метра 

по 1 

7 Модель циферблата часов с подвижными стрелками (демонстр.) 1 

8 Набор мерных емкостей (литр, 2-хлитровая емкость и т.д.) по 1 

9 Линейка (метровая, разделенная на дм и см) 4 

10 Угольники 30х60; 45х45 по 1 

11 Циркуль 2 

12 Калькулятор 4 

13 Счетные палочки 25 

14 Набор объемных геометрических фигур (куб, шар, цилиндр, пирамида, конус) 1 

15 Рулетка 1 

Печатные пособия 
1 Комплект таблиц по математике 1кл. (демонстр.) 1 

2 Комплект таблиц по математике 2кл. 1 

3 Комплект таблиц по математике 3кл. 1 

4 Комплект таблиц по математике 4кл. 1 

5 Комплект таблиц для устных вычислений 1, 2, 3, 4 кл. по 1 
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6 Набор картинок (демонстр.) (по 10, 20 штук) для изучения таблицы умножения 1 

7 Наборы предметных картинок с числовыми фигурами, предметами 4 

8 Набор цифр 4 

9 Набор знаков арифметических действий, знаков «больше», «меньше» 4 

10 Набор слов, выражающих основные математические отношения: больше, меньше, на 
несколько единиц больше, меньше в несколько раз и т.д. 

4 

11 Дидактический материал по математике для 1 класса 25 

12 Дидактический материал по математике для 2 класса 25 

13 Дидактический материал по математике для 3 класса 25 

14 Дидактический материал по математике для 4 класса 25 

15 Веер цифр и знаков от 0 до 10 25 

16 Веер цифр и знаков от 0 до 20 25 

17 Таблица Пифагора 1 

18 Таблица умножения в пределе 20 1 

19 Таблица умножения в пределе 100 1 

20 Таблица разрядов и классов 1 

21 Таблица мер длины 1 

22 Таблица мер веса 1 

23 Таблица метрических мер 1 

24 Таблица измерения площадей 1 

25 Таблицы зависимости между величинами; скорость-время-расстояние, цена- 
количество-стоимость 

По 1 

26 Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» По 1 

27 Касса цифр (демонстр.) 1 

28 Цифры и числа (демонстр.) 1 

CD- диски 

1 Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD- 
ROM), авторы Волкова С.И., Антошкин М.К., Сафонова Н.В. 

25 

2 Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD- ROM), 
авторы Волкова С.И., Максимова С.П. 

25 

3 Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск CD- 
ROM), авторы Соколов В.Л., Гуружапов В.А. 

25 

4 Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD- 
ROM), автор Соколов В.Л. 

25 

5 Игры и задачи 1-4 класс 1 

6 Математика. 1-4 классы. Тесты 1 

Окружающий мир 

Печатные пособия 

1 Таблицы «Домашние животные» 1 

2 Таблицы «Дикие животные» 1 

3 Таблицы «Времена года» 1 

4 Таблица-схема «Круговорот воды в природе» 1 

5 Таблицы «Формы земной поверхности» 1 

6 Таблицы «Дикорастущие растения» 1 

7 Таблицы «Культурные растения» 1 

8 Таблицы «Природные сообщества (лес, водоем, луг)» 1 

9 Таблицы «Съедобные и несъедобные грибы» 1 

10 Таблицы «Системы органов человека» 1 

11 Таблицы по безопасности жизнедеятельности 1 

12 Таблицы «Государственные символы России, Республики Коми» 8 

13 Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 1 

14 Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологи- ческой этики: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

1 

Картографические пособия 

1 Физическая карта России 1 

2 Политическая карта России 1 

3 Физическая карта мира 1 
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4 Политическая карта мира 1 

5 Карта «Природные зоны России» 1 

6 Глобус физический М 1:30 1 

7 Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

4 

Гербарии, коллекции, муляжи 

1 Гербарий дикорастущих растений 1 

2 Гербарий культурных растений 1 

3 Коллекция «Полезные ископаемые» 4 

4 Коллекция «Минералы и горные породы» 4 

5 Коллекция «Семена и плоды» 1 

6 Муляжи «Формы земной поверхности» 1 

7 Коллекция муляжей «Овощи» 1 

8 Коллекция муляжей «Фрукты» 1 

Приборы 

1 Спиртовка 1 

2 Рулетка 5 м 1 

3 Секундомер механический 1 

4 Термометр водный 1 

5 Термометр комнатный 8 

6 Компас 1 

CD- диски 

1 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 25 

2 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 25 

3 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 25 

4 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 25 

5 Природа и человек. Естествознание для начальной школы 1 

6 Безопасность на улицах и дорогах 1 

7 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты 1 

Изобразительное искусство 

Художественные материалы и оборудование 

1 Краски акварельные (12 цветов) 25 

2 Краски гуашевые (12 цветов) 25 

3 Пастель 25 

4 Цветные мелки 25 

5 Фломастеры (набор) 25 

6 Карандаши ТМ 25 

7 Карандаши 2М 25 

8 Карандаши цветные (12 цветов) 25 

9 Бумага белая (А-4) – комплект 20 листов 25 

10 Бумага цветная (набор) 25 

11 Картон тонкий (набор) 25 

12 Кисть беличья № 5 25 

13 Кисть беличья № 10 25 

14 Кисть ушной волос № 5 25 

15 Кисть ушной волос № 10 25 

16 Ластики 25 

17 Палитры пластмассовые 25 

18 Баночки для воды 25 

19 Пластилин (набор) 25 

20 Стеки (набор) 25 

21 Ножницы 25 

22 Линейка (30 см) 25 

23 Угольник 25 

Натурный фонд 

1 Муляжи фруктов (комплект) 1 

2 Муляжи овощей (комплект) 1 
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3 Муляжи грибов (комплект) 1 

4 Гербарии 1 

5 Изделия декоративно-прикладного и народного искусства 1 

6 Керамические изделия (комплект) 1 

Печатные пособия 

1 Таблицы «Основы художественного изображения» (цветоведение, 
перспектива, конструкция предметов и др.; изображение растений; 
изображение животных; изображение человека) 

1 

2 Таблицы «Виды изобразительного искусства. Архитектура» (графика, 
живопись,скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

1 

3 Таблицы «Жанры изобразительного искусства» 1 

4 Таблицы «Народное искусство» (Хохлома, Гжель, Городец, Полхов Майдан, 
Жостово, Богородское, Семеново и др., произведения школ народного 
мастерства) 

1 

5 Портреты русских и зарубежных художников 1 

Музыка 

Музыкальные инструменты 

1 Фортепиано 1 

Печатные пособия 

1 Портреты русских и зарубежных композиторов 1 

2 Таблицы по музыке (нотные примеры, тексты песен и др.) 1 

3 Комплект репродукций картин выдающихся художников 1 

4 Таблицы «Музыкальные инструменты» 1 

Технология 

Инструменты и материалы 

1 Карандаш Т 25 

2 Карандаш ТМ 25 

3 Карандаш М 25 

4 Фломастеры 25 

5 Линейка 20-25 см 25 

6 Угольник 25 

7 Циркуль 25 

8 Ножницы канцелярские с закругленными концами 25 

9 Ножницы «зигзаг» (для учителя) 1 

10 Нож переплетный 1 

11 Нож макетный 1 

12 Острогубцы боковые 1 

13 Лобзик 1 

14 Шило канцелярское круглое 35 мм 1 

15 Иглы швейные 10 

16 Иглы штопальные 10 

17 Иглы для вышивания 25 

18 Булавки с колечком (коробка) 2 

19 Фальцовка 1 

20 Кисточка для клея круглая 5 мм 25 

21 Кисточка плоская 25 мм 25 

22 Плоскогубцы 1 

23 Круглогубцы 1 

24 Отвертка 1 
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Перечень учебников УМК «Школа России», используемых  образовательной 

организации: 
Образовательная 

область 
Предмет Кл. Автор Название учебника Год 

издания 
Издательство 

I. НАЧАЛЬНОЕ (ОБЩЕЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Филология Обучение 

грамоте 

1 В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшин, Л.А. 

Виноградская 

Азбука, ч.1, 2 2011г. 
2012г. 
2014г. 
2016г. 

Просвещение 

Русский язык 1 В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

Русский язык, ч.1, 2 2011г. 
2012г. 
2013г 
2014г. 

Просвещение 

2 В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

Русский язык, ч.1, 2 2011г. 
2012г. 
2015г. 

Просвещение 

3 В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий 

Русский язык, ч.1, 2 2012г. 
2013. 
2016. 

Просвещение 

4 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

Русский язык, ч.1, 2 2013г. 
2014г. 
2016г. 
2018г. 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

1 Горецкий В.Г., М.В. 

Голованова, Л.А. 

Виноградская 

Литературное 
чтение, ч. 1, 2 

2011г. 
2012г. 
2014г. 
2016г. 

Просвещение 

2 Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова 

Литературное 
чтение, ч. 1, 2 

2011г. 
2012г. 
2013г. 
2015г. 

Просвещение 

3 Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова 

Литературное 
чтение, ч. 1, 2 

2012г. 
2013г. 
2016г. 

Просвещение 

4 Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова 

Литературное 
чтение, ч. 1, 2 

2013г. 
2014г. 
2016г. 
2018г. 

Просвещение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

1 О.М. Александрова, 
Л.А Вербицкая 

Русский родной 
язык 

2020г.  

2 О.М. Александрова, 
Л.А Вербицкая 

Русский родной 
язык 

2020г. Просвещение 

3 О.М. Александрова, 
Л.А Вербицкая 

Русский родной 
язык 

2020г. Просвещение 

4 О.М. Александрова, 
Л.А Вербицкая 

Русский родной 
язык 

2020г. Просвещение 

Математика Математика 

1 М.И. Моро, 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика, ч.1, 2 2011г. 
2013г. 
2014г. 

Просвещение 

2 М.И. Моро, М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельтюгова, 
С.И.Волкова. 

Математика, ч.1, 2 2011г. 
2012г. 
2013г. 
2015г. 

Просвещение 

3 М.И. Моро, 

М.И.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова 

Математика, ч.1, 2 2012г. 
2013г. 
2016г. 

Просвещение 

4 М.И. Моро, 

М.А.Бантова, 

С.И.Волков 

Математика, ч.1, 2 2013г. 
2014г. 
2016г. 
2018г. 

Просвещение 

 Окружающий 
мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир 
2011г. 

Просвещение 

     2013г.  

     2014г.  

  2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2011г. Просвещение 

     2012г.  

Обществознание и 
    2013г. 

2015г. 
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естествознание 3 Плешаков А.А. Окружающий мир 2012г. Просвещение 

     2013г.  

     2016г.  

  4 Плешаков А.А. Окружающий мир 2013г.20 Просвещение 

     14г.  

     2016г.  

     2018г.  

Искусство ИЗО 

1 Л.А. Неменская Изобразительное 
искусство 

2011г. Просвещение 

   2012г.  

   2013г.  
2 Е.И. Коротеева Изобразительное 

искусство 
2011г. Просвещение 

   2012г.  
3 Н.А. Горяева Изобразительное 

искусство 
2012г. Просвещение 

   2013г.  
4 Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство 
2013г. Просвещение 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

1-4 Лях В.И. Физическая 
культура 1 - 4 
класс 

2011г. Просвещение 

   2020г.  

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики. 

Основы 
светской этики 

4 М.Т. Студеникин Основы 
религиозных 
культур и светской 

2018 г. 
2019г. 
2020г. 

Просвещение 

  этики  

    

    

Иностранный язык 
Английский 

язык 

2 М.З. Биболетова, О 
А. Денисенко, 

Английский язык 2020г. ООО «Дрофа» 

 Н.Н. Трубанева    
3 В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, И.П. Костина 
Английский язык 2013г 

2016г.. 
Просвещение 

4 В.П. Кузовлев, Английский язык 2014г. 
2016г. 
2018г. 

Просвещение 
Э.Ш. Перегудова,   
О.В. Стрельникова   
УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

Технология Технология 1 Н.И. Роговцева, Технология 2011г. Просвещение 
   Н.В.Богданова,    

   И.П.Фрейгат.    

  2 Н.И. Роговцева, Технология 2011г. Просвещение 

   Н.В.Богданова,  2013г.  

   И.П.Фрейгат.    

  3 Н.И. Роговцева, Технология 2012г. Просвещение 

   Н.В.Богданова,  2013г.  

   И.П.Фрейгат.    

  4 Роговцева Н. И. Технология 2014 г. Просвещение 

   Шипилова Н. В.    

 Музыка 1 Е.Д. Критская, Музыка 2011 г. Просвещение 
  Г.П.Сергеева,    

 2 Е.Д. Критская, Музыка 2011г. Просвещение 

  Г.П.Сергеева,  2013г.  

  Т.С.Шмагина    

 3 Е.Д. Критская, Музыка 2012г. Просвещение 

  Г.П.Сергеева,  2013г.  

  Т.С.Шмагина    

 4 Е.Д. Критская, Музыка 2013г. Просвещение 

  Г.П.Сергеева,    
Не родной коми Коми язык 1 Т.В. Якубив, Коми язык 2013г.  

язык   Т.Д. Поликарпова  2014г. ООО «Анбур» 

  2 Т.В. Якубив, Коми язык 2013г 
2014г. 

ООО «Анбур» 

   Т.Д. Поликарпова   

  3 Ватаманова Г.И, Коми язык 2011г. ООО «Анбур» 

   Сизева Ж.Г. и др.    

  4 Ватаманова Г.И, Коми язык 2012г. ООО «Анбур» 

   Сизева Ж.Г. и др.  2013г.  
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ФГОС 

Условия, созданные в МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, удовлетворяют следующим 

требованиям: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Для формирования кадровых условий используются такие механизмы как: 

– сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального 

педагогического образования для привлечения выпускников на прохождении педагогической 

практики; 

– повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое 

(не реже чем один раз в три года) направление на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам и профессиональную переподготовку, а 

также прохождение аттестации; 

– участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности. 

Для формирования необходимых психолого-педагогических условий используются 

следующие механизмы: 

- описание единых принципов, подходов, системы, взаимодействия всех структурных 

компонентов службы; 

- разработка и реализация эффективной модели социально-психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений. 

Для формирования необходимых материально-технических условий используются 

следующие механизмы: 

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта; 

– планирование обновления МТБ через выделяемые бюджетные и привлеченные 

дополнительные финансовые средства. 

Формирование открытой информационно-образовательной среды производится за 

счет: 

– создания локальной сети учреждения с использованием высокоскоростного 

Интернета; 

– расширения использования ресурсов отрытой образовательной сети; 

– расширения использования ИКТ и дистанционных технологии; 

– пополнения библиотечного фонда цифровыми (электронными) образовательными 

ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и справочным поисковым 

системам. 

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы осуществляется за счет: 

– информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательными Интернет- ресурсам). 

– комплектование учебниками, учебно-методической литературой и дополнительной 

литературой по всем учебным предметам основной образовательной программы; 

– пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по 
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социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Для формирования финансовых условий используются такие механизмы как: 

- рациональное использование бюджетных средств по статьям расхода (исполнение 

Дорожной карты); 

- реализация бюджетных средств в полном объеме; 

- корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников; 

- обеспечение формирования оплаты труда педагогических работников согласно 

Положению; 

- выполнение муниципального задания (по показателям), которого выделяются 

бюджетные средства; 

Школа оставляет за собой право корректировать отдельные разделы ООП по мере 

необходимости: 

 Разделы: «Учебный план», 

 «План внеурочной деятельности». 

 «Годовой учебный график», 

 «Условия реализации программы» обновляется ежегодно. 

Механизмом реализации ООП НОО является годовой план работы по основным 

направлениям образовательной деятельности, планы различных направлений 

образовательной деятельности, РПУП по предметам, ВСОКО. 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Своевременное внесений изменений в Устав 

ОО, локальные акты на основе приказов МО 

РФ 

Постоянно 

Своевременное внесение изменений и 

дополне ний в ООП НОО на основе ПООП, 

приказов МО РФ 

По мере изменения требований 

законодательства, нормативных 

документов, изменения 

содержания    условий и 

механизмов реализации в 

системе условий 

Утверждение изменений основной 

образовательной программы 

По мере внесения изменений 

Обеспечение соответствующей нормативной  

базы школы требованиям ФГОС НОО -

приказы по реализации ООП ФГОС НОО 

Ежегодно 

Приведение должностных инструкций 

работни ков ОО в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессионального 

стандарта 

По мере внесения изменений 

Определение списка учебников и учебных 

пособий (рабочих тетрадей), используемых в 

образовательной деятельности соответствии 

с ФГОС начального общего образования 

ежегодно до 01.09. 

Разработка и утверждение: 

- учебного плана, годового календарного 

учебного графика; 

- внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов); 

- плана (программ, курсов внеурочной 

деятельности). 

 

Ежегодно до 01.06.20   

 

По мере необходимости  до 

01.09 
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Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной  организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Ноябрь текущего года 

 

 

 
Август – сентябрь текущего года 

 

 

 

 
 

По мере необходимости 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

(укомплектованность, соответствие ТКХ) 

Сентябрь текущего года 

Исполнение и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Декабрь текущего года 

Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО. 

Сентябрь текущего года 

Ориентация учителей на прохождение 

курсов       повышения квалификации (очно, 

дистанционно) 

Постоянно  

Своевременное прохождение аттестации 

педагогическими работниками 

Периодичность 1 раз в пять    лет 

Организация посещения районных 

семинаров, курсов учителями начальных 

классов, молодыми специалистами. 

Постоянно  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Организация мониторинговых 

психолого- педагогических исследований 

учащихся 

 Постоянно  

Организация психологического 

сопровождения  учащихся с ОВЗ, детей 

инвалидов, учащихся по запросам родителей 

учащихся 

  Постоянно   

Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации первоклассников 

Сентябрь-декабрь  

Реализация годового плана работы  

социального педагога, педагога- психолога 

Постоянно  

Система мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их законных 

представителей по использованию части УП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной 

деятельности 

Апрель, сентябрь 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

ВД 

Август  

Учебно - 

методическое и 

информационно- 

образовательное 

обеспечение 

Укомплектованность учебниками, учебными 

пособиями, дидактическим материалом 

Август 

Обеспечение  укомплектованности  ЭОР Постоянно 

Размещение на школьном сайте 

информационных материалов о реализации 

Постоянно 
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реализации ООП 

НОО 

ФГОС. 

Обеспечение доступа учителей к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в сети в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных участников 

образовательных отношений. 

Постоянно 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС. 

Постоянно 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Июнь текущего года 

 Разработка подраздела ООП НОО 

«Оценочные и методические материалы» для 

педагогических работников: 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по формированию УУД; 

- по работе с портфелем достижений;  

 Постоянно 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы требованиям ФГОС 

(постоянное пополнение, обновление) 

Август текущего года В 

течение года 

Анализ и контроль соблюдения 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего ежегодного ремонта 

здания школы 

Май-август 

Приобретение интерактивного оборудования По наличию средств 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Постоянно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Апрель-август текущего года 

Изыскание средств на прохождение 

курсовой      переподготовки 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Постоянно  

Проверка условий доступа учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

Август 
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3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Циклограмма контроля состояния условий 
№ Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы контроля Сроки Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля 

1. Кадровые условия реализации ООП 

1 Обеспеченность 

педагогическими кадрами 

Наличие необходимого 

количества педагогических 

работников согласно штатному 

расписанию (учителями 

начальных классов, 

учителями- предметниками, 

узкими специалистами). 

Анализ рациональности 

распределения нагрузки. 

Педагогически 

работ ники 

Тематический Изучение 

документации 

Август Директор Приказ   о 

тарификации, 

составление отчета 

по кадрам на 

начало учебного 

года 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

Своевременное прохождение 

курсовой  подготовки 

Педагогические 

работники 

Тематический Наличие документа, 

подтверждающего 

курсовую подготовку 

В течение года 

 

Заместитель 

директора 

План - график 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

учителей 

3 Повышение квалификации 

педагогических работников 

Непрерывность 

профессионального развития 

Педагогические 

работники 

 Тематический Изучение 

документации 

В течение года Заместитель 

директора 

Годовой анализ 

работы ШМО, МС 

4 Компетентность педагогов в 

ходе реализации ФГОС 

Определение уровня 

компетентности педагогов в 

ходе реализации ФГОС 

Педагогические 

работ ники 

Тематический Диагностика в ходе 

проведения 

педагогических 

советов 

Май Заместитель 

Директора, 

руководитель 

ШМО 

Обобщение данных 

анкетирования 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

1 Организация обучения 

первоклассников 

Соблюдение условий обучения 

первоклассникоа 

Педагогические 

работ ники, 

первоклассники 

Тематический Посещение уроков, 

диагностическое 

исследование 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

педагог- 

психолог 

Приказы по ОО 

2 Формирование УУД 

учащихся 

Определение  уровня 

сформированности УУД 

Учащиеся 1-4 

классов  

Тематический Проведение 

диагностических 

предметных 

контрольных работ 

Сентябрь, май Заместитель 

директора, 

педагог- психолог 

Приказы по ОО 

3 Состояние преподавания 

учебных предметов 

Создание комфортной  среды 

на уроке, компетентности 

педагогов 

Педагогические 

работники 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование, 

анкетирование 

В течение  года Заместитель 

директора 

Приказы по ОО 
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4 Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

Эффективность 

образовательного процесса 

Педагогические 

работники 

Тематический Посещение уроков, 

собеседование, 

анкетирование 

В течение года Заместитель 

директора 

Приказы по ОО 

5 Профилактика школьной 

дезадаптации 

первоклассников 

Состояние профилактической 

работы по предупреждению 

дезадаптации первоклассников 

Первоклассники Тематический Посещение 

групповых занятий, 

изучение 

документации 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Отчёт педагога- 

психолога 

6 Реализация планов 

психолого-педагогической 

ра боты (педагога- психолога, 

социального педагога) 

Психолого- педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Тематический Анализ работы Июнь Заместитель 

директора 

Годовой анализ 

работы школы 

7 Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей учащихся, их 

законных представителей 

Удовлетворенность 

участников образовательных 

отношений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Тематический Анализ  анкет Апрель, 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Приказы по ОО 

3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

1 Анализ финансового 

обеспечения реализации 

ООП 

Анализ финансового 

обеспечения реализации ООП 

Финансовая 

документация 

Обобщающий Изучение 

документации 

В течение года Директор Публичный отчёт 

2 Определение расходов, 

необходимых для 

обеспечения реализации 

ООП НОО 

Отслеживание расходования 

бюджетных средств, 

планирование 

бюджета по статьям. 

Финансовая 

документация 

Фронтальный Изучение 

документации 

В течение года Директор Отчёт 

3 Регламентирование ЗП 

педагогических работников. 

Рост в общем фонде оплаты 

труда объема 

стимулирующих выплат на 

основании оценки качества, 

результативности труда. 

Наличие/отсутствие локальных 

актов 

Финансовая 

документация 

Тематический Изучение 

документации 

Сентябрь Директор Локальные акты 

4 Наличие дополнительных 

соглашений к ТД с 

педагогическими 

работниками 

% педагогов, заклю чивших 

договоры 

Документация Тематический Изучение 

документации 

Сентябрь Директор Договоры, 

подписанные 

педагогическими 

работниками 

4. Материально - технические условия реализации ООП 

1 Анализ состояния учебно- 

материальной базы школы 

Выявление и устранение  

недостатков в оборудовании 

Оборудование Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

Заявка 
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2 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

Выявление и устранение 

недостатков в оснащении 

Оборудование, 

ТСО, экранно-

звуковые пособия 

Тематический Анализ наличия 

необходи мого 

оборудования 

В течение  года Директор, 

заместитель 

директора 

по АХЧ 

Заявка 

3 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны       труда 

работников образовательной 

организации. 

Выявление и устранение 

недостатков в соблюдении 

норм 

Материально- 

техническая база, 

организация 

учебного 

процесса в 

соответствии с 

СанПиН 

Тематический Анализ соблюдения 

норм 

В течение  года Заместитель 

директора по 

ТБиЖ 

Приказы 

4 Обеспечение доступа 

учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

Выявление условий доступа Оборудование Тематический Анализ технического 

состо яния 

Август Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акты приемки 

шко лы 

5 Организация горячего 

питания 

Анализ организации горячего 

питания, удовлетворенность 

участниками образовательных 

отношений 

Участники 

образовательных 

от ношений 

Тематический Анализ отчетности, 

обработка анкет 

Раз в год Заместитель по 

БТиЖ 

Справки, 

приказы 

6. Учебно-методические и информационные условия реализации ООП 

1 Нормативно- правовые 

докумен ты 

Содержание в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12. 2012 № 373-ФЗ «Об 

образовании в Российской    

Федерации, 

«Порядком организации и 

осуществлении 

образовательной де ятельности 

по основным 

общеобразовательным   

программам –образовательным 

программа начального  общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 

Нормативно-

правовая 

документация 

Тематический Анализ  

документации 

До 01.01. 

 

Директор Положения, 

нн струкции 

2 Корректировка 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

Соответствие содержания 

программы нормативным 

документам 

Программа Тематический Анализ программы По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УР, 

руководитель 

ШМО 

Внесение    

дополне ний 

3 Разработка РПУП УМК 

«Школа Рос сии» 

Соответствие нормативным 

документам 

Программы по 

всем   предметам 

УП 

Тематический Анализ программ  Заместитель 

директора по УР 

Утверждение 

прика зом по 

школе 
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4 Организация участия 

педагогов в семинарах, 

круглых столах по 

проблемам ФГОС 

Повышение квалифи кации 

педагогов 

Педагоги Тематический  В течение года Заместитель 

директора по УР 

Приказ 

5 Размещение инфор мации на 

школьном сайте о 

реализации ФГОС 

Информирование 

родительской общественности 

о реализации ФГОС 

Школьный  сайт Фронтальный Наблюдение В течение года Отв. за школьный 

сайт 

Эффективная 

работа  школьного 

сайта 

6 Укомплектованность 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Обеспечение 

укоплектованности 

библиотечного фонда 

Библиотечный 

фонд 

Тематический Анализ документации 

(картотеки, журнала 

выдачи учебников), 

инвентаризация 

Август Заместитель 

директора по УР, 

библиотекарь 

Отчёт в УО, 

оформление 

заявок (по 

необходимости) 

7 Доступ учителей к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах  данных. 

Возможность доступа к ЦОР в 

образовательном процессе 

Педагоги Тематический Точки доступа в 

учебных кабинетах 

В течение года Заместитель 

директора 

Анализ по итогам 

года 

8 Публичная отчетность 

школы о каче стве и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Качество публичной 

отчётности 

 Тематический Анализ ПО Июнь- август Директор Публичный отчет 

по итогам года, 

размещенный на  

сайте    школы 

 


