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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа начального общего образования (далее -
ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа» пст.Ягкедж разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к струк-туре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования.

ООП НОО разработана с учётом реализации основных образовательных
программ Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа» пст.Яг-кедж, а также образовательных потребностей
и запросов участников образовательных отношений. МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж
имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Министерством
образования Республики Коми от 24 апреля 2015 года, регистрационный №239-О,
серия 11А01 № 0000052.

Содержание ООП НОО МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж отражает требования ФГОС
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности Республики Коми, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной

программы;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предмет-ных и метапредметных результатов, в том числе:

• программу формирования 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 культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации

образовательного про-цесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
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Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, реализующая ООП НОО, обеспечивает

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе;

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образователь-ной программы начального общего образования, установленными
законодательством Россий-ской Федерации и Уставом МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж.

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
основной образовательной про-граммы, закреплены в заключённом между ними и
МБОУ«ООШ» пст.Ягкедж договоре, отра-жающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной об-разовательной
программы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего

образования — обеспеч-ние выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной

образовательной программы начального общего образования МБОУ«ООШ»
пст.Ягкедж предусматривает ре-шение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, прио-бретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личност-ными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучаю-щегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и не-повторимости;
- обеспечение пеемрственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы началь-ного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возмож-ностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полез-ной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования п.Ягкедж Усть-
Куломского района Республики Коми.

В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятель-ностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного об-щества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
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культур и уважения его многонационального, поли-лингвального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки со-держания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально же-лаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной де-ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обу-чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образователь-новоспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каж-дого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с учетом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка,
связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребенка с ок-ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и само-выражении;
- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в форми-ровании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перс-пективы личностного и познавательного
развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей дея-тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и реф-лексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, пись-менная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учи-тываются 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 индивиду-альными
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 так-же с адекватностью построения
образовательной деятельности и выбора условий и методик обу-чения,
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.

Характеристика общих подходов к организации внеурочной деятельности.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через учебный план и внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности и
учебный план школы являются основными организационными механизмами
реализации ООП. Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные
потребности учащихся, позволяет осуществлять программу воспитания и
социализации школьников через несколько направлений развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования.

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещѐ целый ряд
очень важных задач:

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
– оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
– улучшить условия для развития ребенка;
– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности учащихся (кроме

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач воспитания и социализации детей. Именно во внеурочной деятельности
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создастся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых детей и
педагогов, способствующая достижению позитивных воспитательных результатов.

Устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной деятельности
предполагает:
– приобретение учащимися социального знания;
– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

Социальное знание – это знание об общественных нормах и ценностях, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе. Формирование полноты социального знания – важнейшая задача
воспитательной деятельности педагога.

Однако знание общественных норм и ценностей не является залогом того, что
ученик будет им следовать, будет ценить их. Для становления позитивного
отношения к ценности необходим опыт её эмоционального переживания и
рефлексии в просоциальной среде (детское объединение, классный коллектив и
т.д.). При взрослении школьника важной становится не только возможность
социального действия в школьной среде, но также возможность деятельности в
открытой общественной среде. Именно поступок является важнейшим критерием
личностного роста человека.

Каждому уровню воспитательных результатов внеурочной деятельности
соответствует свой тип образовательных форм:
Первый уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик»;
Второй уровень – формы, описываемые формулой «педагог – ученик – детская
среда»;
Третий уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик – детская
среда –общественная среда».

Школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, который
определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем
внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего образования.

Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги школы, целенаправленно
формируя метапредметные, предметные, личностные результаты.

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Основным
преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации ООП НОО.

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:
– организацию внеурочной деятельности по предмету;
– организацию деятельности групп продленного дня;
– классное руководство.

Данная модель организации внеурочной деятельности является базовой и
предполагает использование не только возможностей школы.

В рамках классного руководства, а также за счет деятельности иных
педагогических работников проводятся различные классные и общешкольные
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мероприятия (экскурсии, соревнования, викторины, игры, круглые столы,
предметные недели, проекты и т.п.) по всем направлениям внеурочной
деятельности.

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей.
В период каникул используются возможности детского оздоровительного

лагеря на базе школы с проведением тематических лагерных смен.
Школа оставляет за собой право ежегодно обновлять ООП НОО в части

состава курсов внеурочной деятельности, в содержании рабочих программ
учебных предметов, других разделов ООП НОО, в содержании учебного плана, с
учетом потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), в
рамках, установленных ФГОС, с учетом изменений дополнений в законодательстве.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального об-щего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизм-ов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную обра-зовательную программу.
Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентиро-ванных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспе-
чивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,
- образовательной деятельностью 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 учет-ом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, на-правленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-
мально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими имен-но действиями – познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, прелом-ленными через специфику содержания того или иного
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предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. . служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня раз-вития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соот-ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предмет-ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируе-мые результаты представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые ре-зультаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основ-
ной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и миро-воззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных по-требностей обучаю-щихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допуска-ющих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожи-дается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне, необходимость для по-следующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обу-чающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча-
ющихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных
действий, ко-торая, вопервых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя будет освоена подавляющим большинством
детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной сис-темы оценки, так и по итогам ее освоения с
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помощью итоговой работы. Оценка освоения опор-ного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
бли-жайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающи-мися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для даль-нейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соот-ветствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдель-ные обучающиеся, имеющие более высокий
уро-вень мотивации и способностей. В повседнев-ной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-мися как в
силу повышенной слож-ности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повы-шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур, допускаю-щих предоставление и
использование исключительно не персонифицированной информации. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результат-ов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемон-стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выя-вить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом не-выполнение обучающимися заданий,
с помощью которых ведется оценка достижения планируе-мых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
Учет достижения планируемых результатов этой группы вести в ходе текущего и
про-межуточ-ного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки и учитывать при определе-нии итоговой оценки.

При организации образовательной деятельности, направленной на
реализацию и достиже-ние планируемых результатов, в МБОУ «ООШ»
спст.Ягкедж используется такие педагогические тех-нологии, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;
- программ по всем учебным предметам.
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В данном разделе основной образовательной программы приведены
планируемые резуль-таты освоения всех обязательных учебных предметов при
получении начального общего образо-вания.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех предметов при получении начального общего
образования у вы-пускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.

Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопозна-вательные и внешние мотивы;
- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой зада-чи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
- понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего пове-дения;
- 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
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преобладании учеб-нопознавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельнос-ти;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудни-честве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других лю-дей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и уче-та 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 ма-териале;
- 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 кор-рективы 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 использова-нием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в от-крытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интер-нет;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе са-мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, 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 сущест-венную 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, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т. . 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 сущест-венных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от кон-кретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и вос-полняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения раз-личных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровож-дая 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 совпа-дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодей-ствии;
- 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 ситу-ации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собствен-ной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничест-ве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов
и позиций всех участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать парт-неру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничест-ва с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопо-мощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных комму-никативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех учебных предметов при получении начального

общего образова-ния выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют эле-ментарными 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, выделе-ние нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопос-тавление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и пре-образование. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-цию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуа-циях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информа-ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, со-поставления 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 несколь-ко примеров, доказывающих приведенное утверждение;
характеризовать явление по его описа-нию; выделять общий признак группы
элементов);
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- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, струк-туру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нуж-ный 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 нуж-ной 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,
подтверждаю-щие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на постав-ленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль ил-люстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитан-ного, 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
(противоре-чивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
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(метапредметные результаты)

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объ-единяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу-щиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной позна-вательной 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.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источни-ки ее получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и прак-тических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разно-образных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универ-сальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-ной
деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.

Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ;
- выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображе-ния, цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и°т. .), сохранять полученную
информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие
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тексты на иностранном языке, использовать компью-терный перевод отдельных
слов.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фо-тографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиови-зуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуника-тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуав-томатический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообще-ниях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах дан-ных, 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 слайд-ов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
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;
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- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуни-кативной 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 клавиату-ры, 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 алго-ритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использо-ванием 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 деятель-ности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования, моделиро-вать объекты и процессы реального
мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет
формироваться позитивное эмоциональноценностное от-ношение к русскому и
коми языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
во-ображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего обра-зования, будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показате-лям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
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грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориенти-роваться 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 ком-муникативные 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 во-просы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня куль-туры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объе-ме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: по-знакомится 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 (символи-ко-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную програм-му начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к ново-му учебному материалу и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш-ной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласн
- пользоваться русским алфавитом на основе ые ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глу-хие; знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой ин-формации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе зна-ния последовательности букв в нем для упорядочивания слов и
поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
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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 объеме 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:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суф-фикс.
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 си-нонимы 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 существитель-ные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
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- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с су-ществительными 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 пред-ложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побуди-тельные/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 предло-жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами пра-вописания;
- 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 определенной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать ор-фографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы дейст-вий, помогающие предотвратить ее 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;
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- 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 кон-кретных 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 определенную тему с использованием разных
типов речи: опи-сание, 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 со-чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполне-ния учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначе-нием, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и вне-школьного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формиро-ваться потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-шие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и
учебные текс-ты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники 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 воз-можность 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 родно-го языка, используемыми в художественных произведениях,
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научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и система-тическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень чита-тельской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражаю-щие 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.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,

соблюдая прави-ла речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, собы-тиях); устно передавать содержание
текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-тельного характера с
элементами рассуждения и описания.

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они по-лучат 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-по-пулярной 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), опи-раясь на особенности каждого вида текста;
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- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и де-кламировать 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, пони-мать 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, пе-редавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкрет-ные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию про-изведения 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 ви-де; 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, поступка-ми (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, собы-тиями, 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 текс-та; составлять характеристику персонажа; интерпретировать
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказан-ные 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; уста-навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося
их с содержанием текста;
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, со-относить поступки героев с нравственными нормами (только
для художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опи-раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текста в виде пе-ресказа (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 высказы-вать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказы-вать собственное суждение
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказы-вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других ви-дов 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 тема-тике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельнос-ти, 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 при-мерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
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- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, посло-вица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявле-ния художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд ли-тературоведческих 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 текс-та.

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 опы-та;
- 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
произведе-ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать
известное литературное произ-ведение от имени одного из действующих лиц или
неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослу-шанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное са-мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4. Родной язык (русский)
Выпускник научится:
- распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,
-придумывать заголовки к маленьким текстам;
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- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль
как важных составляющих текста;
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,
рисунков, опор-ных слов;
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном
тексте;
- определять тему, основную мысль несложного текста;
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть,
концовку);
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с
темой, основной мыслью);
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое
содержание рас-сказа с задачей рассказчика;
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной
ситуации;
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в
начальной школе;

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного обще-ния 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;
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.
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку, суф-фикс.
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
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определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.

определять грамматические признаки имѐн существительных —
род, число, падеж, склоне-ние;

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число,
падеж;

определять грамматические признаки глаголов —
число, время, род (в прошедшем време-ни), лицо (в настоящем и будущем
времени), спряжение.

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

безударные; согласные твѐрдые/мяг-кие, парные/непарные твѐрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочива-ния слов и поиска нужной информации.

применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю

учебника;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;

писать под диктовку тексты объѐмом 75—
80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях
общения;
- давать оценку невежливому речевому поведению.
- знать особенности диалога и монолога;
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных
текстах;
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний,
предложений; исклю-чение ненужного, вставка);
- пользоваться основными способами правки текста.
- анализировать типичную структуру рассказа;
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как
произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом
коммуникативной ситу-ации.

создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
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составлять устный рассказ на определѐнную 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 со относить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выпол-нения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначе-нием, 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).

различать второстепенные члены предложения
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;

различать простые и сложные предложения;
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предло-женным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по соста-ву.

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологичес-кого 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, час-тицу не при глаголах;
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по пред-ложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов;

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного
в учебнике материала);

находить при сомнении в
правильности постановки ударения или произношения слова от-вет
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родите-лям и др.;
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы избежать ор-фографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы дей-ствий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных
работах.

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) яыке

Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удо-влетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-гументации, 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), опи-раясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и де-кламировать 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, по-нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизво-дить в воображении словесные художественные образы и картины
жизни, изображенные автор-ом; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведе-ния; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-
кретные 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 ви-де; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
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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, со-бытиями, 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 выска-занные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс-нять) 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 явле-ния 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, высказы-вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тема-тике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне
учебной деятель-ности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на при-мерах 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, посло-вица), приводить примеры этих произведений;
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– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
– 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 или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуника-тивной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказы-вать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказы-вать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказы-вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других вид-ов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявле-ния художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, ге-рой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетво-рение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текс-та.
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведе-ния, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из
действующих лиц или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (про-слушанного) 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 про-дукта (мультфильма).
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1.2.6. Коми язык (государственный)
В результате изучения коми языка (государственного) на ступени начального
общего обра-

зования у обучающихся сформируются
Коммуникативные умения

Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в нглоязыч-ных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербаль-но/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содер-жащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ коми слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая пра-вила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изу-ченном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на об-разец);
- писать по образцу краткое письмо другу на коми языке.
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- составлять письменный текст (по опорным словам, вопросам, плану).
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема со-общения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- знать коми алфавит и последовательность букв в нѐм;
- 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 произноше-ния 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 словосо-четания, в пределах тематики на уровне начального образования;
- оперировать в процессе общения 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 слож-ные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные
предложения;
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и
во множест-венном 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 употреб-лять их в речи;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существитель-ные, прилагательные, глаголы)

1.2.7. Иностранный язык (немецкий)
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как
средством общения)
Говорение
Выпускник научится:
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; ди-алог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и
отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербаль-но/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, по-строенных на изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на
изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содер-жащих некоторые незнакомые слова.



40

Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языко-вой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текс-та.
Письмо
Выпускник научится:
- владеть техникой письма;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с ре-шаемой учебной задачей;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные
буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и
орфографии. Написание наиболее употре-бительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи.
Все звуки немецкого языка.
Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных,
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными).
Дифтонги.
Ударение в изолированном слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы.
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.
Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи.



41

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики
начальной шко-лы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного усвое-ния).
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
элементы ре-чевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -
chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die
Kälte).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений.
Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann.
Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным
именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым
(IchlerneDeutschsprechen.).
Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.).
Побудительные предложения (Hilfmirbitte!).
Предложения с оборотом Esgibt … .
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum,
Perfekt.
Слабые и сильные глаголы.
Вспомогательные глаголы haben, sein, werden.
Глагол связка sein.
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
Существительные в единственном и множественном числе с
определенным/неопределенным и нулевым артиклем.
Склонение существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,
jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени:heute, oft, nie, schnell и др.
Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, unter, nach,
zwischen, vor.
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Социокультурная осведомленность
Выпускник научится:
- называть страны изучаемого языка по-немецки;
- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений,
сюжеты неко-торых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемо-го языка, в учебно-речевых ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
- называть столицы стран изучаемого языка по-немецки;
- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни) на не-мецком языке;
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.

Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:
- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные
на уроках род-ного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку,
иллюстрациям и др.);
- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:
- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей,
чувств, эмоций;
- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.

Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе
знакомства с образ-цами доступной детской литературы.

Предметные результаты в трудовой сфере
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Выпускник научится:
- следовать намеченному плану в своем учебном труде.

1.2.8. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального

общего обра-зования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предмет-ов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображе-ния и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, при-обретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе запи-си чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами;
- находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых
задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико- ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных;
- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последователь-ность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
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метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяс-нять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трех-значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулем и числом 1)
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и°др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход ре-шения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с по-вседневной жизнью;
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
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- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, пря-моугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таб-лиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информа-ции;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграм-мы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с по-мощью таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяс-нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных

культур и
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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 по-ступать в соответствии с нравственными принципами,
основанными на свободе совести и веро-исповедания, духовных традициях
народов России, общепринятых в российском обществе нрав-ственных нормах и
ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совер-шенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (правосла-вии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на кон-ституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности по-ступать согласно своей совести.

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры.
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духов-ной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обы-чаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, ре-лигиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и об-щества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиоз-ной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, на-родов 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 пове-дения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры.
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (ре-лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, ре-лигиозный 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 фор-мирования в России;
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, рели-гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и об-щества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспут-ах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народ-ов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, об-щественными 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 пове-дения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры.



48

Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное ис-кусство, отношение к труду и
др.);
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее фор-мирования в России;
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и об-щества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспут-ах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народ-ов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, об-щественными 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 пове-дения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры.
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (ре-лигиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, рели-гиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искус-ство, отношение к труду и
др.);
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее фор-мирования в России;
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, рели-гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и об-щества;
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспут-ах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народ-ов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, об-щественными 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 пове-дения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур.
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная ве-ра и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей
друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буд-дизма, иудаизма, истории их формирования в России;
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народ-ов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и об-щества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспут-ах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народ-ов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
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- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого пове-дения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

Основы светской этики.
Выпускник научится:
- раскывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, ос-нованной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Рос-сийской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудо-вая 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 общест-ва;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) эти-ки;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в дис-путах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением лю-дей, 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.

1.2.10. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне

начального об-щего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основа-ми практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою эт-ническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального россий-ского общества, а также гуманистических и
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демократических ценностных ориентаций, способ-ствующих формированию
российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и куль-туры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и вза-имосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-приятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-лить
свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, общест-вом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-туре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые при-чинно-следственные связи в окружающем мире
и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что помо-жет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информа-ции в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить
и проводить небольшие презентации в под-держку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе пред-ставлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культу-рологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в ми-ре 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 простей-шее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
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- 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 расте-ний и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для по-иска 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 жи-вой 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 ук-репления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и°др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по ре-зультатам 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 ее
сохранение, со-блюдать 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 пер-вую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружаю-щего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
- описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Россий--скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с дата-ми, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
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- 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 фак-ты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 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 насто-ящего;
- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидатель-ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке;
- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образова-тельной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

1.2.11. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального

общего образова-ния у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобрази-тельного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, перво-начальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства;
- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
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- 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 само-стоятельных поступков и действий на основе морального
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-нии к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкрет-ным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовь-ется принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федера-ции, зародится
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-
стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гор-дости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этничес-кой и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических ис-кусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульп-туре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое от-ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу;
- воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятель-ности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искус-ствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможнос-тями использования в творчестве различных
ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участво-вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и пред-ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практичес-ких задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повсе-дневной жизни.
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, худо-жественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное
искусство) и участвовать в ху-дожественнотворческой деятельности, используя
различные художественные материалы и прие-мы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (раз-нообразие, красоту, трагизм и°т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев Респуб-лики Коми, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содер-жания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и°т. .), в природе, на улице, в быту;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собствен-ного художественнотворческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напря-женность с помощью смешивания с белой и черной
красками; использовать их для передачи ху-дожественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства об-раз человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
фигуры; передавать характер-ные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета;
- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания вырази-тельных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения сво-их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента;
- передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику
стилистики про-изведений народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декора-тивноприкладного искусства, художественного
конструирования в собственной художествен-нотворческой деятельности;
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации
известного, созда-вать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изо-бразительного искусства и компьютерной
графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним;
- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, челове-ка, сказочного героя, предмета, явления и°т. . — в живописи,
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, пред-метов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в кол-лективных работах на эти темы.

1.2.12. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения ос-нов музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучаю-щихся: хорового пения и игры на
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элементарных музыкальных инструментах, пластическом инто-нировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к само-развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли му-зыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приоб-ретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся пони-мать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к ис-кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному ис-кусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, ос-нованные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осущест- влении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диа-лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает
овладение социальными компетенциями, развитие комму-никативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, само-стоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музициро-вания, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной куль-туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса
к музыкальному искусству и му-зыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пласти-ческих композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на
музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных
видах познавательной, музыкально-испол-нительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающих-ся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление лич-ности
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей са-мооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной
и музыкально-театральной жизни школы п.Ягкедж Усть-Куломского района
Республики Коми.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музы-кального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании
образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания ор-кестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опе-ре, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра
русских народных инстру-ментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: ти-пах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и за-рубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движе-ний, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответ-ствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певчес-кое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависи-мости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по
силе, не форсированным звук-ом.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит со-гласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном ансамбле.
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на синтезаторе, народных инструментах и
др.
2. Имеет первоначальные навыки игры в дуэте, трио (простейшее двух-
трехголосие). Владеет ос-новами игры в детском инструментальном ансамбле
народных инструментов.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных дли-тельностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в ор-кестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движе-нии.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам выученных по слуху прос-тейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в иг-ровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценичес-кие жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре на детских и других музы-кальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);
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- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении прос-тейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в кол-лективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образ-ов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образ-цов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;
- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельнос-ти (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.13. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне

начального общего об-разования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предмет-но-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания со-временного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об от-ражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-историческо-го опыта
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного
отно-шения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые не-обходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникнове-ния 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 зало-жит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, про-странственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук.

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя
коллективных и группо-вых творческих работ, а также элементарных доступных
проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универ-сальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: рас-пределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобре-
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тение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследова-тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельнос-ти 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 информа-цию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными уст-ройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информацион-ными 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 обслужи-вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и стар-шим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких соци-ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добро-совестное 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:
- иметь представление о наиболее распространенных в Республике Коми
традиционных народ-ных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обста-новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руковод-ствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
на инструкци-онную 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;
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- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как Республики
Коми, так и страны, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пу-ти 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, проис-хождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке мате-риалы для изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответ-ствии с
поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступ-ные технологические приемы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заго-товки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по прос-тейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации соб-ственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать худо-жественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное располо-жение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соедине-ния 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:
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской за-дачи или передачи определенной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими сред-ствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информацион-ными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой ин-формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.14. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или су-щественных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего
образования начнут по-нимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток, 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 ка-честв;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
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- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
и организовы-вать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
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 деятельнос-ти, 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 вза-имодействия 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 гимнас-тики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результа-тов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подго-товленности;
- 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);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
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- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направ-ленности.
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;
- выполнять передвижения на лыжах

.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандар-та начального общего образования в МБОУ «ООШ»
пст.Ягкедж разработана система оценки образовательных достижений
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
обучающимися, ориентированная на определение уровня и качества подготовки
вы-пускников начального общего образования.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных,
метапредметных, предметных результатов);
- использование планируемых результатов освоения основной образовательной
программы в ка-честве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно –деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария для
оценки и пред-ставлению результатов;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, са-мооценка, наблюдения и др.

Основные направления и цели оценочной деятельности:
- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров (в соответствии с целями
аттестации);
- оценка эффективности деятельности организации (в соответствии с целями
аккредитации).

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки
результатов образова-ния, её содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС НОО, которые ко-нкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися ООП НОО.

Условия и границы применения системы оценки
1. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет

на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в кнут.
Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ,
запугивания учеников возможными плохими от-метками («вы не справитесь с
контрольными!») и т. п.

2.Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее
большин-ство образовательных результатов конкретного ученика можно
сравнивать только с его же пред-ыдущими показателями, но не с показателями
других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную
образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный
уровень притязаний. Ученик имеет право на контрольных работах выбирать только
обязательный, а не повышенный уровень заданий.

Особенности оценки личностных результатов
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру,
личностные качества. Они не подлежат итого-вой оценке в виде отметки и не
являются критерием перевода учащегося в основную школу. Учитель создает
условия для формирования личностных универсальных учебных действий,
представленных в ФГОС НОО, оценивает изменения, происходящие в разных
сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях
со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу,
национальности, вере); уровне рефлексивных ка-честв (уважение к другому
мнению, личная ответственность, самооценка) и др.

Личностные результаты учащегося учитель фиксирует в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается
выпускнику начальной школы, от-ражает его отличительные индивидуальные
особенности, не только связанные с освоением учеб-ных предметов (успеваемость),
но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. Характеристика
включает в себя следующие позиции:

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных
предметов, воз-можные трудности усвоения отдельного программного материала;

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения
к учебной де-ятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий,
средний/достаточный, низ-кий);
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3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности
лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе;
отношение к учащемуся других де-тей.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
учащимися пла-нируемых результатов в их личностном развитии.

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД,
включаемых в три блока:

- самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя
и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. .
«значения для

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно- познавательных и социаль-ных 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 де-центрации — учету позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при ее раз-решении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального пове-дения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в

эмоционально- положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориен-тации 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, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои до-стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебнопоз-

навательные 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 моральноэтических суждений,
способнос-

ти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других лю-дей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном
соответствии с требо-ваниями стандартов не подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируе-мых результатов освоения основной образовательной программы,
описанных в разделах «Регуля-тивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные дейст-вия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универ-сальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность
регулятивных, комму-никативных, познавательных универсальных действий:

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоя-тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собствен-ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-тивы в их выполнение
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и са-
мостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной инфор-

мации из различных информационных источников;
- умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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, при-
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нимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оновное содержание оценки метапредметных результатов на уровне

начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
 решение задач творческого и поискового характера;
 учебное проектирование;
 итоговые проверочные работы;
 комплексные работы на межпредметной основе;
 мониторинга сформированности универсальных учебных действий:

регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных учебных действий.
Уровни достижения метапредметных результатов
Метапред-
метные
результаты

1 уровень 2 уровень 3 уровень

Регуля-
тивные

Умение планировать
соб-ственную
деятельность
соответствии с
постав-ленной
задачей и услови-ями
ее реализации.

Умение
контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
коррективы в их
выполнение на
основании оценки и
учета характера
ошибок.

Приобретения навык
а саморегуляции.

Познава-
тельные

Способность
обучающе-гося
принимать и сохра-
нять учебную цель и
зада-чи.

Самостоятельно
преобразо-вывать
практическую зада-чу
в познавательную;
уме-ние осуществлять
инфор-мационный
поиск, сбор
и выделение
существенной
информации из
различных
информационных
источ-ников.

Проявлять
инициативу и
самостоятельность в
обу-чении.
Умение использовать
знаково-
символические
средства для
создания моделей
изучаемых объ-ектов
и процессов, схем
решения учебно-
познава-тельных и
практических задач.

Коммуни-
кативные

Умение сотрудничать
с педагогом и
сверстника-ми при
решении учебных

Умение слушать и
вступать в диалог;
участвовать в
коллектив-ном

Умение
интегрироваться в
группу сверстников
и строить
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проблем. обсуждении пробле-
мы.

продуктивное
взаимодействие и со-
трудничество со
сверст-никамии
взрослыми;
владение
монологичес-кой и
диалогической
формами речи;
Умение выразить и
от-стоять свою точку
зре-ния, принять
другую.

Процедуры оценивания метапредметных результатов
Вид
УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

по
зн
ав
ат
ел
ьн
ы
е 1. Методика

«Найди отли-
чия»
2. Проба на
определение
ко-личества
слов

1. Методика «Вы-
деление
существен-ных
признаков»
2. Методика «Ис-
следование
словес-но-

1.Методика
«Иссле-дование
словесно-
логического
мышле-ния
младших
школьников»

1.Методика
«Иссле-дование
словесно-
логического
мыш-ления
младших
школьников»

ко
мм

ун
ик
ат
ив
ны

е

1.«Рукавички»
(Г.А.
Цукерман)
«Левая и
правая
сторона»
(Ж. Пиаже)

1.«Рукавички»
(Г.А.Цукерман)
Задание «Дорога к
дому»
(модифициро-
ванное задание
«Ар-хитектор-

1.Задание «Дорога
к дому»
(модифициро-
ванное задание
«Архи-тектор-
строитель»)
2.Совместная

1.Задание «Дорога
к дому»
(модифициро-
ванное задание
«Ар-хитектор-
строитель»)
2.Совместная

ре
гу
ля
ти
вн
ы
е

1.«Корректурная
проба» (2- 4
класс)
2.Методика
«Коди-
рование»(2-4
класс)

1.«Корректурная
проба» (2- 4
класс)
2.Методика
«Коди-рование»
(2- 4 класс)
3.Диагностика

1.«Корректурная
проба» (2- 4
класс)
2.Методика
«Коди-рование»
(2- 4 класс)
3.ДиагностикаИнструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест,

карта монито-ринга, лист самооценки. Мониторинг осуществляется на материалах
авторов: Новикова С.Н., Александрова С.Н., Мишанкина Т.Л. «Тренажеры по
формированию метепредмета»; авторы Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А.
«Диагностика метапредметных и личностных резуль-татов», а также на КИМ
Центра психологического сопровождения образования «Точка Пси» г. Москва.

Оценка предметных результатов - оценка достижения учащимся
планируемых ре-зультатов по отдельным предметам, включает в себя:



71

 систему основополагающих элементов научного знания -
предметных знаний:

1. опорные знания (основополагающие элементы научного знания -
понятийный ап-парат (или «язык»)) учебных предметов: ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы. В эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые могут быть до-стигнуты подавляющим большинством
детей.

2. знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний.

 действия с предметным содержанием (или предметные действия):
1. предметные действия на основе познавательных УУД (использование

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; дей-ствия анализа, синтеза и обобщения, установление
связей, аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения), на разных предметах эти действия выполняются с
разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску.

2. конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и
др.).

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
учащихся пла-нируемых результатов по отдельным предметам (Приложение 1).

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего
и промежу-точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.

В МОУ «ООШ» пст.Ягкедж учащиеся 1 класса обучаются по безотметочной
системе.

Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи начального
обучения – развитие ребёнка в процессе становления как субъекта разнообразных
видов и форм деятельнос-ти, заинтересованного в самоизменении и способного к
нему, что предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков
на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности
учебных действий.

Основные принципы безотметочного обучения:
а) критериальность - cодержательный контроль и оценка строятся на

критериальной, вы-работанной совместно с учащимися основе. Критерии должны
быть однозначными и предельно чёткими.

б) приоритет самооценки - для воспитания адекватной самооценки
применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
Прогностическая деятельность является деятельностью более вы-сокого порядка,
так как позволяет устанавливать границу знания-незнания, предусматривает
оценку своих возможностей - «я до работы» (мой прогноз).
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в) непрерывность - учитывая непрерывность процесса обучения,
осуществляется переход от традиционного понимания отметки как фиксатора
конечного результата к оцениванию про-цесса движения к этому результату.

Инструменты дифференциации самооценки.
В безотметочной системе используются 2 основных инструмента оценивания:

1. Шкалы оценивания.
2. Таблицы оценивания.

Шкалы оценивания:
а) горизонтальные «волшебные» линеечки (методика Рубинштейн)
б) вертикальные шкалы оценивания (работа проводится аналогично «волшебным
линеечкам»)

Таблицы оценивания
В таблицах «Умею ли я?», «Знаю ли я?» предоставляется возможность самому

ученику оце-нить себя с помощью знаков:
+ умею (знаю) как это делать
+/– умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь
– еще не умею (не знаю)

С действия самооценки начинается учебная самостоятельность младшего
школьника. На-чинается переход от чисто исполнительского поведения ученика к
постоянному самосовершен-ствованию человека, умеющего учиться.

Во 2-4 классах используется пятибалльная система оценивания:
Характеристика цифровой отметки
«5» - отлично - уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему
материалу; не более одного недо-чета (два недочета приравниваются к одной
ошибке);

«4» - хорошо - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более
2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; использование
нерациональных приемов незначительные нарушения логики изложения материала;
отдельные неточности при изложении материала.

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебно-му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному матери-алу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждае-мого вопроса.

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее
состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность,
эстетическая привлека-тельность, чистота, оформленность и т.д.).

Таким образом, в тетрадь и в дневник учитель может выставить две отметки,
например, «5/3»: за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе)
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и за общее впечатле-ние от работы (отметка в знаменателе). Оценка за общее
впечатление от работы снижается, если:
- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
- работа оформлена небрежно;
- работа плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений
слов;
- отсутствуют поля и «красные» строки.

Методы и формы организации контроля
Устный опрос – устное изложение учеником изученного материала.
Письменный опрос – проведение самостоятельных и контрольных работ,

проверочных ра-бот, тестовых заданий, графических работ.

Особенности контроля и оценки по «русскому языку».
Формы организации контроля
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в

форме пись-менных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений, тесто-вых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и на-выков.

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания
учащимися изучен-ных грамматических явлений, умения производить простейший
языковой анализ слова и предло-жений.

Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков.
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать
орфограммы, находить границы предложения, уста-навливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.

Изложение – проверяет, как идет формирование навыка письменной речи,
умения пони-мать и передавать основное содержание текста без пропусков
существенных моментов, умение организовать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка.

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,

перестановки, заме-ны и вставки лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг

которых очерчен про-граммой каждого класса (словарные слова);
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце

предложения и заглавной бук-вы в начале предложения);
 наличие ошибки на изученные правила по орфографии;
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 существенные отступления от авторского текста при написании
изложения, искажающие смысл произведения;

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий,
отраженных в авторском тексте;

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее

предложение на-писано с большой буквы;
 отсутствие «красной» строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе

нескольких таких слов) на одно и то же правило;
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при

написании изложения.

Особенности контроля и оценки по «Литературному чтению».
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки,

связанные с читатель-ской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе;
- умение выразительно читать и пересказывать текст;
- учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение;

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется пере-даче основного содержания текста, последовательности и полноте
развития сюжета, выразитель-ности при характеристике образов.

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую
деятель-ность школьника:
- умение ориентироваться в книге;
- знание литературных произведений;
- знание жанров литературных произведений и особенностей;
- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал
сказки, стихи о при-роде и т.д.).

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы
имеют специфи-ческие особенности уровня сформированности навыка чтения.
Учитывая эти особенности, учи-тель ставит конкретные задачи контролирующей
деятельности:

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа
чтения; осознание об-щего смысла читаемого текста при темпе чтения 25-30 слов в
минуту (конец учебного года); по-нимание значения отдельных слов и
предложений;

 во втором классе проверяется сформированность умения читать
целыми словами и слово-сочетаниями; осознание смысла и содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на
конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
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 в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения
читать целыми словами, основными задачами контроля является достижение
осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту
вслух и 85-90 слов в минуту «про себя»; проверка вырази-тельности чтения
подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; исполь-
зование основных средств выразительности: пауз, логических ударений,
интонационного рисун-ка;

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать
словосочетаниями и предложениями; достижение осмысления текста,
прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту вслух и 150-120
слов в минуту «про себя»; выразительность чтения по книге и наизусть как
подготовленного так и неподготовленного текста; самостоятельный выбор элемен-
тарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления

букв, слогов, слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости

произношения слов при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время

чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте

слова и вы-ражения, подтверждающие понимание основного содержания
прочитанного;

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения,

отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости

произношения слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного

превышающее установленное время;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность использования средств выразительности,

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Формы организации контроля по «Литературному чтению»:
• индивидуальный устный опрос;
• фронтальный устный опрос;
• письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события и пр.)
• самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями, оглавлением;
• тестовые задания.
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Особенности контроля и оценки по «Математике».
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность

выполнения и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,

существующих за-висимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;

- неправильный выбор действий¸ операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка

вычислительных умений и навыков;
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно

влияющих на получение правильного ответа;
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования

величин выполнен-ным действиям и полученным результатам;
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений

заданным пара-метрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении

математических выкладок;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой

вычислитель-ных умений и навыков;
- наличие записи действий;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Оценивание устного ответа.
В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие

показатели: правиль-ность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без

помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее

объяснение.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и

проиллюстри-ровать его;
- неумение точно формулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной

особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
Формы организации контроля по «Математике»:
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Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в
устной форме. Письменные работы для текущего материала рекомендуется
проводить не реже одного раза в не-делю в форме самостоятельной работы или
математического диктанта.

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится, в
основном, в пись-менной форме. Среди тематических проверочных работ особое
место занимают работы, с по-мощью которых проверяются знания табличных
случаев сложения, вычитания, умножения и де-ления. Для обеспечения
самостоятельности учащихся дается несколько вариантов работы, каж-дый из
которых содержит 30 примеров. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера (арифметические задачи, примеры, задания
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем
выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий,
которые для данной работы явля-ются основными.

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим
требованиям, ука-занным в данном документе.

Особенности контроля и оценки по «Окружающему миру».
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала,

умения детей де-лать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения,
приводить примеры из дополни-тельных источников, применять комплексные
знания.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
 неправильное определение понятия, замена существенной

характеристики несуществен-ной;
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех

случаях, когда она яв-ляется существенной;
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины,

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
 ошибки в сравнении объектов, их классификация на группы по

существенным признакам;
 незнание фактического материала, неумение привести

самостоятельные примеры, под-тверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное

заполнение таблицы; неуме-ние подтвердить свой ответ схемой, рисунком,
иллюстрированным материалом;

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному
результату;

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в
правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
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Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на ре-

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,
не приводя-

щие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после на-

водящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Формы организации контроля по «Окружающему миру».
Для контроля и оценки знаний по этому предмету используются

индивидуальные и фрон-тальные устные проверки, различные письменные работы,
не требующие развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные, практические работы с картами, прибора-ми, моделями,
лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют
учащиеся всего класса.

Индивидуальный устный опрос проводится в следующих формах: рассказ-
описание, рас-сказ-рассуждение.

При письменной проверке знаний используются проверочные работы,
тестовые задания.

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной
области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в
данном документе.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими
детьми.

Вид КОД Время
проведения Содержание

Формы и
виды
оценки

Стартовая работа Начало
сентября

Определяет актуальный
уровень знаний, необхо-
димый для продолжения
обучения, а также намеча-ет
«зону ближайшего раз-
вития» и предметных зна-
ний, организует коррекци-
онную работу в зоне акту-
альных знаний

Фиксируе
тся
учителем
в журнале
и
автомати
чес-
ки в дне
внике
учащего-
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ся
отдельно
задания
ак-
туального
уровня и
уров-ня
ближайш
его разви
тия в
балльной
шкале
оце-
нивания.
Результат
ы ра-боты
не влияют
на даль-
нейшую
итоговую
оцен-ку
младшего
школьник
а.

Диагностическая
работа

Проводится на
вхо-де и выходе
темы при
освоении спо-
собов действия/
средств в
учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от коли-
чества учебных
задач

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым необ-ходимо
овладеть учащи-мся в
рамках решения
учебной задачи

Результат
ы
фиксиру
ют-
ся отдель
но по
каждой
отдельно
й операц
ии (0-1
балл) и
также не
влияют на
дальнейш
ую итого-
вую
оценку
младшего
школьник
а.

Самостоятельная Несколько раз в Направлена, с одной Учащийс
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работа месяц стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы обуче-ния,
с другой стороны, на
параллельную отработку и
углубление текущей изу-
чаемой учебной темы.
Задания составляются на
двух уровнях: 1 (базовый) и
2 (расширенный) по ос-
новным предметным со-
держательным линиям.

я сам
оценивает
все
задания,
которые
он
выполнил
,
проводит

рефлекси
вную
оценку
своей
работы:
описывае
т объем
выполнен
ной ра-
боты;
указывает
дости-
жения и
трудност
и в
данной р
аботе;
коли-
чественно
в 5-
балльной
шкале
оценивает
уро-вень

выполнен
ной рабо-
ты.
Учитель
проверяет
и
оценивает
выполнен
ные
школьник
ом
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задания
от-дельно
по
уровням,
опре-
деляет
процент
выпол-
ненных з
аданий и
ка-чество
их
выполнен
ия. Далее
ученик
соотносит
свою
оценку с
оценкой
учителя и
определяе
тся
дальнейш
ий шаг в
само-
стоятельн
ой работе
уча-
щихся.

Проверочная ра-бота
по итогам выполнения
са-
мостоятельной работы

Проводится
после
выполнения
само-
стоятельной
работы

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

Учитель
проверяет
и
оценивает
только те
за-дания,
которые
решил
ученик и
предъяви
л на
оценку.
Оцениван
ие
происход
ит по
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балльной
шкале
отдельно
по каж-
дому
уровню.

Решение проект-
ной задачи

Проводится 2-3
раза в год

Направлена на выявление
уровня освоения ключе-
вых компетентностей

Экспертн
ая оценка
по
специаль
но
разработа
н-ным
требовани
ям. По
каждому
критерию
0-2 балла.

Посещение
консультаций

Проводится 1
раз в неделю

Ставит задачу
обучения учащихся задавать
(ини-циировать) «умные» во-
просы.

Фиксируе
тся
учителем
в
журнале
следующ
им об-
разом: 1
балл –
ученик
присутств
овал на
кон-
сультаци
и, но
вопросов
не задава
л;
2 балла –
задавал
вопро-сы,
но не
содержат
ель-ные;
3 балла –
задавал
«ум-ные»
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(содержат
ельные)
вопросы.

Итоговая прове-рочная
работа

Конец апреля -
май

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и разви-
вающего эффекта обуче-ния.
Задания разного уровня.

Оцениван
ие
балльное,
отдельно
по
уровням.
Сравнени
е
результат
ов старто
вой и
итоговой
работы.

Предъявление
(демонстрация)
достижений ученика
за год

Май Каждый учащийся в конце
года должен продемон-
стрировать (показать) все, на
что он способен.

Философ
ия этой
формы
оценки в
смещение
ак-цента с
того, что
уча-
щийся не
знает и не
уме-ет, к
тому, что
он знает и
умеет по
данной
теме и
данному
предмету;
пере-нос
педагогич
еского
уда-рения
с оценки
на само-
оценку.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценива-ния, фиксируются в форме портфеля достижений
(портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки.

Портфель достижений (портфолио) – это собрание работ и результатов,
которые показы-вают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях
(учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также
самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих
самому определять цели своего дальнейшего развития.

Портфель достижений (портфолио) — это эффективная форма оценивания
и средство для решения педагогических задач:
- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения
и самообуче-ния;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности уча-щихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.

Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально
организован-ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях.

В портфель достижений (портфолио) учеников начальной школы включаются
следующие материалы:

1. детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязатель-ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися за-нятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательной организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение
более высоких уровней форми-руемых учебных действий. Примерами такого рода
работ могут быть:

- по русскому, литературному чтению, немецкому языку — диктанты и
изложения, сочи-нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диа-логических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и°т. .;

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини- исследова-ний, записи решения учебнопознавательных и
учебнопрактических задач, математические мо-дели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, дока-зательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлек-сии и°т. .;
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- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
минииссле-дований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, матери-алы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и
видеоизображения пример-ов исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказы-ванийописаний,
материалы самоанализа и рефлексии и°т. .;

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты
собственного творчества, ма-териалы самоанализа и рефлексии и°т. .;

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневни-ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комп-лексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и°т. .

2. материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и°т. .) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли учителяпредметника, и в роли классно-го руководителя), иные
учителяпредметники, организатор воспитательной работы и другие не-
посредственные участники образовательных отношений.

3. , характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности. При их оценке используется уровневый
подход к построению изме-рителей и представлению результатов. Согласно этому
подходу оценка индивидуальных образо-вательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстра-ивать
индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфеля дос-тижений соотносятся результаты, продемонстрированные учеником,
с оценками:

 «зачет/незачет» — т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной
системы зна-ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о круго-зоре, широте (или избирательности)
интересов.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самооргани-зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»

планируемых результатов начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность 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 обучающимися опорной системы знаний

по русскому языку, родному языку 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, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по

русскому языку, родному 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий

повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне
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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 МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж на основе выводов,

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном

освоении данным обучающимся 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 учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики

обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества

обучающегося;

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж начального

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования с учетом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);
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– условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования;

– особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная

деятельность МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж и ее педагогов, и в частности

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной

школы данной образовательной организации. В случае если для проведения

итоговых работ используется единый, централизованно разработанный

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности

образовательной организации начального общего образования является

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных
учебных действий) конкрети-зирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержа-ние
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных про-грамм учебных предметов, курсов.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
является главным педагоги-ческим инструментом и средством обеспечения
условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности
к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-
распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные дейст-вия обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации
изучения пред-метных знаний. Оно реализуется в условиях специально
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организованной образовательной дея-тельности по освоению обучающимися
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рас-
сматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных
действий обу-чающихся для решения ими широкого круга практических и
познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего обра-зования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных

действий в млад-шем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для

формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению

обучающи-мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как ос-новных итогов образования произошел переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жиз-ненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переу-чиванию в
ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся сис-темы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определенных решений; от ос-воения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-
ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, со-циальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к резуль-татам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установ-ки системы начального
общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответ-
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ственности 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 осно-ве:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и друж-

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих прин-ципов 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 пос-

тупков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с националь-

ной, 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 (планиро-

ванию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности

как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к
себе, готов-

ности 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в част-ности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жиз-ненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффек-тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются ос-новные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых явля-ется одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучаю-щегося к совместноразделенной (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. . способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
этой деятельности, т. . уме-ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность
широкой ориентации как в различных предметных об-ластях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направ-ленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение
умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные
мотивы, учебную цель, учебную зада-чу, учебные действия и операции (ориентировка,



93

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-носмысловых
оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готов-ности 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
надпред-метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уров-ней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятель-ности
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.

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

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-личностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение; смыслообразование, т. е. установ-ление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 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 усва-иваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-ностный моральный
выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся органи-зацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х 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 слу-чае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими
обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще 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 познава-тельных 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 зави-симости 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 худо-жественного, научного, публицистического и
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая
или знаковосимволичес-кая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с воспол-нением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- дозазательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творчес-кого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную ком-петентность и учет позиции других людей, партнеров 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, функ-ций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернатив-ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера — 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 соответ-ствии 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 спо-собностей личности, осуществляется в рамках
нормативно- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-
сальных 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. Из общения и соре-гуляции развивается способность
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ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа-ющих и в первую
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. . самооценка и
Я- концеп-ция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопозна-вательного общения формируются познавательные действия
ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как сис-тему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить
особое внимание.

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопреде-ление, нравственноэтическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учеб-ных действий (коммуникативных, познавательных
и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определенные дос-тижения и
результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения
и Я- концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на само-оценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач об-щекультурного, ценностноличностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятель-ности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логичес-кого, нагляднообразного и знаковосимволического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных спо-собов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Коми язык
(государственный)» обес-печивают формирование познавательных,
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коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и коми языка создает условия для
формиро-вания языкового чутья как результата ориентировки ребенка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-ций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском)
языке». Требова-ния к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсаль-ных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспе-чивает освоение идейнонравственного содержания
художественной литературы, развитие эстет-ического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора
к героям произведения и отображаемой дейст-вительности является выразительное
чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
(русском) язы-ке» обеспечивают формирование следующих универсальных
учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной
идентификации;
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвиг-ам и достижениям ее граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравствен-ного значения действий персонажей;
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведе-ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков пер-сонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение немецкого языка способствует:
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвисти-ческих структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональное состо-яние и переживания; уважения интересов партнера; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий — формирования гражданской идентич-ности личности,
преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного от-
ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности
в межкуль-турном диалоге.

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

«Математика и информатика». При получении начального общего
образования этот учеб-ный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных дейст-вий, 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; ис-пользования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, гео-метрических фигур)
по существенному основанию. Особое значение имеет математика для фор-
мирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
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образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет 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 самоопреде-ления и
формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного ком-понентов гражданской
российской идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Рос-сийскую Федерацию, Москву — столицу
России, Республику Коми и ее столицу - Сыктывкар; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прош-лое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фик-сировать в информационной
среде элементы истории семьи, Республики Коми;
- формрование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие моральноэтического 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 данного предмета способствует формированию
общепознавательных универсаль-ных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классифи-кации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных харак-терных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с форми-рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирова-ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и со-циокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование являет-ся основой развития познания
ребенком мира и способствует формированию логических опера-ций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъяв-ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планиро-ванию и организации действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освое-ние сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерант-ности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освое-ния программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения му-зыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-тельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлеж-ности; формирование ценностей многонационального
российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном един-стве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуа-циях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и ду-ховным ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к са-моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных нацио-нально-культурных традиций, осознание своей
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этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-ние роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных
и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести ди-алог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы
обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму-
никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся
организовывать культурный досуг, са-мостоятельную музыкально-творческую
деятельность, в том числе, на основе домашнего музи-цирования, совместной
музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музы-кально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответ-ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музы-кальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освое-ния средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном ин-формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
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предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образ-ного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при реше-нии различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебно-го предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном ин-формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избиратель-ности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и
форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существо-вания различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументи-ровать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музы-ка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существен-ные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учеб-ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в поз-навательной
и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универ-сальных учебных действий обусловлены:
- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования сис-темы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые явля-ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
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различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразо-вательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем ум-ственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятель-ности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для ре-ализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродук-тивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и ото-бражению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чер-тежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будуще-го результата при различных условиях выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совмест-нопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художествен-ной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореали-зации на основе эффективной организации
предметнопреобразующей символикомоделирую-щей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их воз-никновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному про-фессиональному самоопределению;
- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универ-сальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за дости-жения в мировом и отечественном спорте;
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя от-ветственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструк-тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролиро-вать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, со-трудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конф-ликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведе-ние партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на разви-тие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения яв-ляется 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 младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность акти-визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной деятельности. Учебно-исследо-вательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и
навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
разви-тием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся началь-ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам
и осознает при этом содержа-ние и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-торый планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения явля-ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
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экспериментировать, устанавливать причин-но-следственные связи. Данные
умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-ную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея-
тельности.

Развитие умений младших школьников 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 практичес-ких задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе воз-
можностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ре-бенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-щими на
конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направ-лены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потреб-ностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения сле-дует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непо-средственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулиру-емой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-вать, 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 ка-честве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоя-
тельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; крити-чески 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 дей-ствия и их
последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образова-ния, может стать средством формирования универсальных
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учебных действий только при соблю-дении определенных условий организации
образовательной деятельности:

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соот-ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятель-ности, урок должен отражать ее 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 обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,
групповой (парной) работы, обще-классной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятель-ности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесооб-разно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информа-ционнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных
средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных
учебных дей-ствий. Для их формирования используется
информационнообразовательная среда, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность -
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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТком-петентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся фор-мируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для
оценки и кор-рекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и°пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодея-тельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности
в программу формирования универсаль-ных учебных действий позволяет МБОУ
«ООШ» пст.Ягкедж и учителю формировать соответ-ствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и син-хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образователь-ную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую обра-зовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом,
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несмотря на огром-ные возрастнопсихологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

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
обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образова-нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психичес-кого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком
новой социальной позиции школь-ника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; ос-воение
ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готов-ность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готов-ность, сформированность Яконцепции 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 поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доми-нированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как го-товность ребенка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте постав-ленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создает возмож-ности для
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осозна-нием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достиже-ний и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освое-нии ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение
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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 внут-ренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформирован-ность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе вклю-чает особую познавательную позицию
ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к по-нятийному интеллекту,
понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонема-тической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отно-
шении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризу-ется все 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 объема и устойчивости
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправ-ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью
и поведением. Воля на-ходит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, спо-собности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правила-ми,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соот-ветствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального об-щего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и°пр.

Большое значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к перехо-ду на уровень основного общего образования с учетом
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отно-шения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обуче-ния (предметная система, разные преподаватели и°т. .);
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб-ные действия, контроль,
оценка);
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных дей-ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам
обучения. Основанием преем-ственности 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 об-разования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характе-ристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педа-гогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников об-разовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-тех-нических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
не планирует и не контро-лирует своих действий, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроиз-ведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может вы-полнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);



111

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несо-ответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное из-менение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учеб-ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными

действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка

формируется на ос-нове рефлексивных отчетов разных участников
образовательной деятельности: родителей, пред-ставителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
само-оценивания и позиционного внешнего оценивания.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, комму-никативных универсальных учебных действий.

В данной программе предлагаются возможные варианты приемов
активизации учебной де-ятельности, обеспечивающих достижение планируемых
результатов.

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
предложить следу-ющие виды заданий:
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений.

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных
действий целесо-образны следующие виды заданий:
- «найди отличия» (можно задать их количество);
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- хитроумные решения;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных
действий возможны следующие виды заданий:
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- «преднамеренные ошибки»;
- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- диспут;
- заучивание материала наизусть в классе;
- «ищу ошибки»;
- контрольный опрос на определенную проблему ( КОНОП).

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий можно предложить следующие виды заданий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- групповая работа по составлению кроссворда;
- магнитофонный опрос;
- «отгадай, о ком говорим»;
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий
детьми, объе-диненными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они,
например, должны вырабо-тать общее мнение или создать общее описание...
Такой прием придаст этим заданиям психо-логически полноценный характер
деятельности детей, устранит тягостную для них искусствен-ность необходимости
«рассказывать самому себе».

Оценивание универсальных учебных действий
Планируемые результаты Способы дости-жения

результатов
Способы
оценивания

Личностные УУД
У выпускника будут

сформированы:
- внутренняя позиция школьника на
уровне положи-тельного отношения
к школе, понимания необходи-
мости учения, принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа
учебной деятель-ности,
включающая социальные, учебно-
познаватель-ные и внешние мотивы;
- ориентация на успех в учебной
деятельности и по-нимание его
причин;
- способность к самооценке на
основе критерия ус-пешности
учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности

Применение
соответствующих
программ и техно-
логий обучения.
Программы:

1) Общеобразовательная
программа УМК
«Школа Рос-сии».

2) «Психологическая
азбука»

Технологии:
развивающих игр,
игротренинга, ва-
леологического
воспитания, тех-
нология ритмо-
пластики, психо-
гимнастики, эф-

Портфолио,
индивидуаль-
ная карта твор-
ческих дости-
жений (ИКТД)
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личности, осоз-нание
ответственности человека за общее
благополу-чие, осознание своей
этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном
содержании и смысле как
собственных поступков, так и
поступков окружа-ющих людей;
- развитие этических чувств как
регуляторов мораль-ного
поведения;
- знание моральных, персональных
и конвенциональ-ных норм,
развитие морального сознания и
нравствен-но-правовой культуры;
- установка на здоровый образ
жизни;
- художественная культура;
- эмпатия как понимание чувств
других людей и со-переживание им.

фективного обу-чения
посред-ством ролевой
игры

Познавательные УУД
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную
задачу;
- планировать своё действие в
соответствии с постав-ленной
задачей и условиями её реализации;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку
учителя;
- различать способ и результат
действия;
- оценивать правильность
выполнения действий и вносить
необходимые коррективы;
- выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой
и умственной форме.

Программы:
1) Общеобразова-
тельная програм-ма
УМК «Школа России».

Технологии:
моделирования,
развития творчес-кого
воображения и связной
речи, коллективного
способа обучения —
КСО, развива-ющего
обучения, обучения
декора-тивной росписи,
русских народных
промыслов, раз-
вивающего чте-ния,
информаци-онно-
коммуника-ционные
техноло-гии.

Наблюдение,
индивидуаль-
ная карта твор-
ческих дости-
жений
(ИКТД), тести-
рование, инди-
видуальное
безотметочное
оценивание

Регулятивные УУД
Выпускник научится:

- осуществлять поиск необходимой
информации;
- использовать знаково-

Программы:
1) Общеобразова-
тельная програм-ма
УМК «Школа России».

Наблюдение,
индивидуаль-
ная карта твор-
ческих дости-
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символические средства;
- строить речевое высказывание в
устной и письмен-ной форме;
- выделять необходимую
(существенную) информа-цию из
текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с
выделением сущест-венных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез;
- проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-
следственные связи;
- обобщать;
- осуществлять подведение под
понятие на основе распознания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общими приёмами
решения задач

Технологии: раз-вития
познава-тельных
способ-ностей на
основе интеграции
обра-зовательного со-
держания, разви-тия
информацион-но-
коммуникаци-онной
компетент-ности,
развиваю-щего
обучения, КСО,
музыкаль-ного
воспитания детей.

жений
(ИКТД), порт-
фолио, инди-
видуальное
безотметочное
оценивание

Коммуникативные УУД
Выпускник научится:

- ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать и уважать разные
мнения;
- формулировать собственное
мнение и позицию;
- договариваться и приходить к
общему решению;
- грамотно задавать вопросы;
- строить монологические
высказывания, владеть ди-
алогической формой речи

Программы:
1)Общеобразовательная
программа УМК
«Школа России».

Технологии:
предупреждения
деформации вза-
имоотношений,
развития вообра-жения
и связной речи,
мнемотехни-ки,
развивающего чтения

Наблюдение,
анкетирование,
оформление
книги личных
достижений,
портфолио,
урок творчес-
кого отчёта

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения



115

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обуче-ния. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую
сис-тему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование уни-версальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов дея-тельности, которые являются надпредметными, т. . формируются
средствами каждого учебно-го предмета, позволяет объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-кой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обес-печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в про-граммах отдельных предметов
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жиз-ненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ дает основание для утверждения гуманистической,
личностно ориентированной направленности образовательной деятельности
младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного поз-нания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе яв-ляется создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-ния: наблюдение,
опыты, учебный диалог и°пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и°др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
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Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-вится все более
объективной и самокритичной.

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.

Рабочие программы включают следующие разделы:
1) содержание учебного предмета, курса;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

конкретного учебного предмета, курса;
3) планирование с определением основных видов учебной

деятельности обу-чающихся;
В данном разделе основной образовательной программы начального общего

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам при получении на-чального общего образования, которое должно быть
в полном объеме отражено в соответству-ющих разделах рабочих программ
учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов
формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со
структурой, установленной в ФГОС НОО, в Приложении № 1 к данной основной
образовательной программе.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие звуча-щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической фор-мой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учеб-ной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-туациях
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
об-ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходи-мого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-ное, 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. Уста-новление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся од-ним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твер-дых и мягких, звонких и глухих.

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным спо-собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твердости – мягкости соглас-ных звуков. Функция букв е, е, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответ-ствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложе-ний и коротких текстов. чтение с
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотво-рений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфо-графическое 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
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гигиенических норм. Овладе-ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль-ного
списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча –ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по се-рии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласных звуков, опре-деление 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 соглас-ных 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 пе-реноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использо-вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного
и того же слова. Различение одноко-ренных слов и синонимов, однокоренных слов
и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различе-ние изменяемых и
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Об-
разование 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 соб-ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Различе-ние имен существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-лено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, - ья,
- ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го лица
единственного и множественного чис-ла. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция

предлогов: об-разование падежных форм имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от прис-тавок.

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 невосклицатель-ные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение глав-ных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых во-просов) между словами в словосочетании и
предложении.
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления
в предложениях с однород-ными 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:
сочетанияжи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт,щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож,

рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме

существительных на -мя, - ий, - ья, - ье, - ия, - ов, - ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица

единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный зна-ки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит об-щение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, за-кончить 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.
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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 сино-нимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами
сочинения; сочинения- повест-вования, сочинения- описания,
сочинения- рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение

различных текс-тов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по со-держанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание це-ли речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, науч-но- познавательному и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному

правиль-ному 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
интони-рования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, про-смотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание осо-бенностей разных видов чтения:
факта, описания, дополнения высказывания и др.
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: худо-жественных, 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 смыс-ловые 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. Привле-чение 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, ти-тульный 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, перио-дическая 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 ге-роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.
Осознание понятия «Родина», пред-ставления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов Рос-сии). Схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизве-дение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-
дение 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 собы-тие. 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 поступ-ки и речь.
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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), описа-ние 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 текс-там). Знакомство
с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление при-
чинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на
части. Опре-деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по вос-произведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Под-робный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:

понимать во-просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не переби-вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произве-дению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-ной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этике-та в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на ос-нове 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 не-большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или в виде (форме) ответа на- вопрос. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача содержания прочитан-ного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра-
зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное по-строение плана собственного высказывания. Отбор и
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использование выразительных средств язы-ка (синонимы, антонимы, сравнение) с
учетом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжет-ных 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 ли-тературы, 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 расска-зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет,
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей сти-хотворного 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: лек-сика, 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
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деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное
словесное рисование, знакомство с раз-личными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление при-чинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе худо-жественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии ил-люстраций к произведению или на основе
личного опыта.

2.2.2.3. Родной язык (русский)
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стан-дарта начального общего образования к планируемым
результатам в рабочей программе учебно-го предмета «Родной (русский) язык»
могут быть реализованы разделы: «Морфология», «Орфо-графия», «Синтаксис и
пунктуация», «Лексика», «Виды речевой деятельности», «Развитие речи».

В разделе «Лексика» рекомендуем к реализации следующее содержание:
Язык как явление национальной культуры, как средство общения.
Единство и многообразие языкового и культурного пространства России,
Республики Коми.
Язык как основа национального самосознания.
Язык как носитель национальной культуры.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как средство
межнационального общения.
Основные языковые единицы.
- понимание слова как единства звучания и значения.
- знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим
словарём, толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём.
- знакомство со справочными пособиями по русскому языку.
- выявление слов, значение которых требует уточнения; определение значения
слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
- представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении сло-ва; слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Употребление в
тексте слов в прямом и пе-реносном значении. Оценка уместности использования
слов в тексте.
- наблюдение за использованием в речи однозначных и многозначных слов, слов в
прямом и переносном значении, слов нейтральных и эмоционально окрашенных.
- устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, стилистической
принадлеж-ности. Наблюдение за использованием в речи устаревших слов.
- синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные
средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение.
Этикетные слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,
фразеологизмов.
- крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в заданной
речевой ситу-ации. Наблюдение за использованием в речи крылатых слов и
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выражений.
- научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью
толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за
использованием в речи научных слов.
- этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с
элементами слово-образования.
- знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
- лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи
лексических норм.

В разделах «Морфология», «Синтаксис» рекомендуем к реализации
следующее содержа-ние:
Грамматические нормы русского языка.
- употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в речи
форм существи-тельных.
- употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи форм
прилага-тельных.
- употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи форм
глаголов.
- употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в речи
простых предложе-ний.
- употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за
использованием в речи предложений с однородными членами.
- наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм.

В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация» рекомендуем к
реализации следующее содержание:
- орфографические нормы русского языка. Причины появления орфографической
ошибки. Кор-ректировка орфографических ошибок.
- пунктуационные нормы русского языка. Причины появления пунктуационных
ошибок. Коррек-тировка пунктуационных ошибок.

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия»
рекомендуем к реа-лизации следующее содержание:
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей ре-чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом
тексте, определение основ-ной мысли текста, передача его содержания по
вопросам.
Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель чтения.
Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста.
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов
на основе информации, со-держащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. Диалог –
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обсуждение про-читанного.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности
ударения. Особен-ности произношения. Нормы произношения. Интонация. Темп
речи. Паузы, логическое ударение слова, мелодика чтения. Наблюдение за
соблюдением в речи орфоэпических, грамматических, лексических норм.
Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. Подробный
пересказ. Выбо-рочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. Пересказ от
другого лица. Пересказ по плану. Виды планов для пересказа. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста.
Говорение.
Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное общение.
Жесты, мими-ка, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых средств в
соответствии с целями и услови-ями общения для эффективного решения
коммуникативной задачи. Правила и нормы речевого этикета. Цели и задачи
общения.
Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Устное
повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по
воспоминаниям. Устный рассказ на опре-делённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение. Отражение основной мысли
высказывании. Передача впечатлений (на основе событий повсе-дневной жизни,
прочтения художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и ис-пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учётом особен-ностей монологического высказывания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных языковых
средств об-щения для реализации коммуникативной задачи.
Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. Вопросы и
средства их выражения.
Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где
происходит общение. Адекватное восприятие звучащей речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его ар-гументация. Овладение основными умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 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, не владеющими
русским языком.
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Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная поч-та, Интернет и другие виды и способы связи).
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с осо-бенностями национального этикета.

В разделе «Развитие речи» рекомендуем к реализации следующее
содержание:
Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые части
текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность
предложений в тексте. Последо-вательность частей текста. План текста. Виды
планов.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение
стилистичес-кой принадлежности текстов, составление текстов в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и
явлений в худо-жественном и научном стилях. Повествование в художественном и
научном стилях. Повество-вание с элементами описания. Рассуждение в
художественном и научном стилях.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства
связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным
построением. Видо-временная соот-несённость глаголов, единообразие
синтаксических конструкций.
Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами
сочинения.
Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стан-дарта начального общего образования к планируемым
результатам в рабочей программе учебно-го предмета «Литературное чтение на
родном (русском) языке» могут быть реализованы разде-лы: «Аудирование
(слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами
текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного
произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами»,
«Говорение (культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной речи)»,
«Круг детского чтения», «Литературовед-ческая пропедевтика (практическое
освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений)».

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
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задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чте-нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп бег-лости, 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
интониро-вания.
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 текс-та.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содер-жания книги по её 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 спра-вочных и иллюстративно-изобразительных
материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необ-ходимых 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.
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адек-ватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеоб-разие выразительных средств языка
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-ражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представ-ления 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
эпи-зода 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. Ана-лиз (с помощью учителя) мотивов
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по ана-логии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-
торских 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, опреде-ление 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 самостоя-тельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произве-дения (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 произве-дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей учебного и науч-но-популярного текста (передача информации).
Понимание отдельных, наиболее общих особен-ностей текстов былин, легенд,
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-комство с
простейшими приёмами 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 воспроизве-дению текста. Воспроизведение текста с опорой на
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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, собе-седника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точ-ки 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), целена-правленное 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, рас-суждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. От-бор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных ли-ний, 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 современ-ной отечественной (с учётом
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 вы-бору).
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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, пос-тупки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, ди-алог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотвор-ного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потеш-ки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение,
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, по-строение (композиция).
Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и вы-разительных 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 дей-ствий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художест-венного произведения (текст по аналогии), репродукций картин
художников, по серии иллю-страций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.5. Коми язык (государственный)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует

образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников. Предметное содержание речи включает следующие лексические темы:

1. Знакомство.
2. Школа, учебные предметы, расписание занятий.
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3. Распорядок дня.
4. Семья, занятия членов семьи и их профессии, семейные традиции.
5. Дом, квартира, обязанности по дому.
6. Природа.
7. Отношение к природе. Времена года.
8. Мир растений и грибов
9. Мир животных. Отношение к животным
10. Человек и его здоровье.
11. Еда. Посуда. Школьная столовая.
12.Одежда. Обувь.
13.Моя республика.
14.Мои увлечения.
15. Взаимоотношения с друзьями.Праздники.
16. Коми литература (стихи, рассказы коми поэтов и писателей).

Языковые средства и навыки пользования ими
Об щие сведения о коми языке. Коми язык – государственный язык Республики
Коми. Коми язык – один из языков финно-угор-ской группы.
Фонетика и орфоэпия.

Гласные звуки. Согласные звуки: твѐрдые и мягкие. Звуки, 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, йо-тированными е, ѐ, я, ю. Обозначение твѐрдости 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 соби-рательным значением. Правописание имѐн
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 коми языка. Навыки распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики
начальной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчи-вых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише, характерных для коми языка, в
объѐме 500 единиц.
Словообразование:
- имѐн существительных с помощью суффиксов;
- сложных имѐн существительных.

Грамматическая сторона речи.
Порядок слов в предложении. Прямой и обратный порядок слов в предложении.
Нераспростра-нѐнные предложения. Распространѐнные предложения: с
дополнениями, отвечающими на воп-росы косвенных падежей; с обстоятельствами
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места и времени; с определениями, выраженными прилагательными.
Повествовательные предложения в утвердительной и отрицательной форме.
Вопросительные предложения с вопросительными словами и без вопросительных
слов. Предло-жения с однородными членами. Образование и употребление имѐн
существительных во мно-жественном 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 настоящего 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.

2.2.2.6. Иностранный язык (немецкий)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских

произведений: имя, воз-раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных
фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлече-ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои лю-бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебе-ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое
время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников
(имена героев книг, черты ха-рактера). Небольшие произведения детского
фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-мовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. форма
Уметь вести:
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и
межкультурного обще-ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог — побуждение к действию.

2. форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,

рассказ, ха-рактеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реа-гировать на услышанное;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.

В русле чтения
Читать:

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и°т. .).

В русле письма
Владеть:

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.

Звуко- буквенные со-ответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чте-ния и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы
произношения звуков не-мецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-нение
предложения на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности
повест-вовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц
для двустороннего (ре-цептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру немецкого-ворящих стран.
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о спо-
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собах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение
(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повест-вовательное, побудительное, вопросительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin,
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen
gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist
kalt. Es schneit.). По-будительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с
оборотом Es gibt . Простые рас-пространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные пред-ложения с союзами und, aber.

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum,
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben,
sein, werden. Глагол- связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen,
sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv).

Существительные в единственном и множественном числе с
определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам, и исключения.

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,
jener). Отри-цательное местоимение kein.

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и°др. Наречия, образующие степени
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter,

nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых
популярных сказок, а также небольшими произ-ведениями детского фольклора
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-мами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)

учебными умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании
интернационализмов;
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- делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого
предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,
артикли.

Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык (немецкий)» младшие

школьники:
- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным
к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения
из текста и°т. .);
- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя словооб-разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать раз-говор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии муль-тимедийного приложения).

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования
коммуникативных умений в основных ви-дах речевой деятельности.

2.2.2.7. Математика
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представле-ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час). Соотношения между еди-ницами измерения однородных величин. Сравнение
и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов

арифметических дей-ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычи-танием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-ствия. Деление с
остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, мно-жителей в произведении; умножение суммы
и разности на число).
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка досто-верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие

отношения «боль-ше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между
величинами, характеризующи-ми процессы движения, работы, купли- продажи
и°др. Скорость, время, путь; объем работы, вре-мя, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и°др. Планирование хо-да решения
задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и°пр.).
Распознавание и изображение геомет-рических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-ник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называ-ние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),

измерением вели-чин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фи-гур и°др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска ин-формации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диа-граммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).

2.2.2.8. Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и

живая приро-да. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
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Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц,
смена времени суток, рассвет, закат, ве-тер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ:
соль, сахар, во-да, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с вещест-вами, 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 мест-ности. 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, услов-ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая харак-теристика 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). Ус-ловия, 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 род-ного 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 живот-ных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-шение
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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: расте-ния – 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, расти-тельный и животный мир, особенности труда и быта людей,
влияние человека на природу изуча-емых зон, охрана природы).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстети-ческое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы по-средством 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, националь-ные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представи-тели растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-
ственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятель-ности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-жающих его
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможнос-
тями 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 цен-ности – основа жизнеспособности общества.

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,
как складыва-ется 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, со-циальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-нию.
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.
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Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-лии членов семьи. Составление
схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравствен-ные ценности в
семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Оцен-ка 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 чело-века за результаты своего труда и профессиональное
мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе
железнодорожным, воз-душным и водным. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видео-чаты, 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 поня-тий «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 ре-бенка.

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность
главы государ-ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-
мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к
общественному празд-нику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных историчес-ких событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Пет-ру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
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Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город
родного края: достопримечательности, исто-рия и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характер-ные 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, прожи-вающих 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 госу-дарство, 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 куль-
туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края.
Личная ответ-ственность 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. Физи-ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на
транспорте (назем-ном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в
лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.

2.2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Основы светской этики
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг
с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос-новы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».

Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие
святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Во что верят правоверные мусульма-не. Добро и зло в исламской традиции.
Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и ис-ламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-
ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ис-лама. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Ис-кусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддий-ские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и
ее ценности. Буддизм в Рос-сии. Человек в буддийской картине мира. Буддийские
символы. Буддийские ритуалы. Буддий-ские святыни. Буддийские священные
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской
культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаиз-ма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.
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Пророки и праведники в иу-дейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение
синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-ветственное
принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его уст-
ройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий
мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения. Ис-кусство в религиозной культуре. Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-лендари религий
мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные про-блемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм истори-ческой памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравст-венные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер-
шенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.2.2.10. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного

творчества: худож-ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реаль-
ной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии ху-дожественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи Рос-сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж)
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и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобрази-тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материаль-ного окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и°т. . Приемы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основ-ная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выра-женные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа
языка живописи. Выбор средств ху-дожественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставлен-ными задачами. Образы природы
и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Эле-ментарные приемы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выра-зительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объ-ем — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-
раженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художествен-ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон
и°др.). Элементарные прием-ы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раска-тывание, набор объема, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Предст-авление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделиро-вания в
жизни человека.

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-
туре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как
основа декоратив-ных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и°т. .). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. По-нятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спо-койное и
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динамичное и°т. . Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль бе-лой и черной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве-та характера
персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, за-кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи
объема. Вырази-тельность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный
и°т. .). Ритм ли-ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке. Пе-редача движения в композиции с помощью
ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-ноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение их ха-рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, су-ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов при-роды. Постройки
в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и°т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изобра-жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произве-дениях авторов — представителей разных культур,
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин,
Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и°др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные на-роды и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры на-родов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-ления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защит-
ника Отечества.
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Об-раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и°т. . Об-разы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразитель-ных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже-ние в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и

художествен-ноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного

искусства. Изо-бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, расте-ния).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объемом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в ри-сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном
конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
простран-ства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художествен-ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, во-сковых мелков, туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.11. Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,

длительность, громкость, высота.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство
со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски
(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков
окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения,
тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных
песен и об-работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из
мультфильмов, детских кинофильм-ов, песен к праздникам. Формирование
правильной певческой установки и певческого дыхания.

Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы
и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая
система озвучивания длительностей и их графическое изображение;
ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы
к музы-кальным произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,
треугольники, коло-кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к
инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»;
М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.).
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихо-творным текстам и музыкальным пьесам. Простые
ритмические аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в

речи. Инто-нация как основа эмоционально-образной природы музыки.
Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая
утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40
(начало).



149

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с приме-нением ручных знаков.

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации му-зыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется
на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и метал-лофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы»,
«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юно-шества» («Дед Мороз», «Веселый
крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произве-дения. Пример: Л.
Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку
контрастного характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового
чувства в хо-ровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных
образов. Разучивание и испол-нение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в соз-дании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала):
восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку
с использованием простых танцевальных и маршевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец,
марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям
разных жанров.
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигатель-ная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения
на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров.
Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой: изу-чение регистров фортепиано. Расположение нот
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Фор-мирование зрительно-слуховой
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиа-но).

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного

материала. Осво-ение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез,
бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры
синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний,
низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Уста-новление зрительно-слуховых ассоциаций в
процессе прослушивания музыкальных произ-ведений с характерным
мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и
отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков –
линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных
ранее песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
навыки игры по нотам.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).

Творческое со-ревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных ме-роприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального

материала; рит-мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос, импровиза-ция-ответ; соревнование солистов –
импровизация простых аккомпанементов и ритмических ри-сунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения

программы по учеб-ному предмету «Музыка» в первом классе.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении му-зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, му-зыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и и нструментального материала.
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой

круг кален-дарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек,
потешек, игровых и хоро-водных песен. Приобщение детей к игровой
традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением.
Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря:
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка»,
«улитка» и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем одноклас-сников. Исполнение песен с инструментальным
сопровождением: подражание «народному ор-кестру» (ложки, трещотки, гусли,
шаркунки). Народные инструменты разных регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня

народов на-шей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.

Многообра-зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-
мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и
приемах выразительного пения.
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Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особеннос-тей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ»,
Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных
произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и
т.д.).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов иг-ры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.

Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного

материала. Вось-мые, четвертные и половинные длительности, паузы.
Составление ритмических рисунков в объ-еме фраз и предложений, ритмизация
стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,
ритмическое эхо, простые ритмические каноны.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах
малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель,
барабан, треугольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнооб-разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мело-дий по нотам.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по
нотам с тактированием.

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном

музыкаль-ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с
приемами игры на синтезаторе.

«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые

песенные фор-мы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма
в вокальной музыке. Про-гулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.
Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шу-ман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и
др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чай-ковский пьесы из «Детского
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркест-
ровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная
форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах
в инструментальном музици-ровании. Различные типы аккомпанемента как один
из элементов создания контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы
дружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и

инструмен-тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о
музыкально-театральных жанрах: путе-шествие в мир театра (театральное здание,
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделиро-вание метроритма («рисуем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет,
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам
известных сказок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера.
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А.
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
пьес раз-личных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой
по пройденным мело-дическим и ритмическим моделям для шумового оркестра,
ансамбля элементарных инстру-ментов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).

Творческое со-ревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международ-ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для

хорового и ин-струментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фести-валях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального

материала; рит-мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных рит-моформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инстру-ментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритми-ческих формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения

программы во вто-ром классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении му-зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, му-зыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-цертов. Подготовка и
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разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театра-лизованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инстру-ментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театраль-ного коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской дея-тельности. Создание творческого проекта силами
обучающихся, педагогов, родителей. Форми-рование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и приме-нение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-цессе
работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет,
распределение функ-ций участников, действующие лица, подбор музыкального
материала. Разучивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригла-сительные билеты и т. д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и
хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным
проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых
партий по нотам. Развитие му-зыкально-слуховых представлений в процессе
работы над творческим проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровож-дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием прой-денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для рит-мического остинато.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и

поэтическом фольк-лоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хоро-вого пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
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республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясо-вые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a
capella, канонов, включение эле-ментов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на
народных инстру-ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки,
трещотки, народные инстру-менты региона и др.) ритмических партитур и
аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элемен-тарных инструментов в создании
музыкального образа.

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,

мужские, дет-ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование
музыкально-исполнительской куль-туры.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов:

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В.
Свешникова, Государственного академического русского народ-ного хора им. М.Е.
Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых
навыков, эмо-ционально-выразительное исполнение хоровых произведений.
Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений
классической и современной музыки с элементами двух-голосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах

симфонического ор-кестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты
для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с

яркой оркест-ровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путе-водитель по оркестру для
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для соли-рующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование
на опреде-ление тембра различных инструментов и оркестровых групп.
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных мини-атюр «соло-тутти» оркестром элементарных
инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования.
Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах

октавы, мажор-ные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и
трезвучий с использованием руч-ных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, син-тезаторе.

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и
мелодические кано-ны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в прос-той двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с ис-пользованием пройденных интервалов и трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в ин-струментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений
хорального склада, уз-навание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном

материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и

жанрах. Опре-деление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен
«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых
произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной
и простой трехчастной фор-мах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в
музыкально-ритми-ческих играх с инструментами (чередование ритмического
тутти и ритмического соло на различ-ных элементарных инструментах (бубен,
тамбурин и др.).
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,
интервалов, трезвучий, ла-дов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).

Творческое со-ревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Международ-ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для

хорового и ин-струментального (либо совместного) музицирования, в том числе
музыку народов России.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения

программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении му-зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, му-зыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя род-ная», «Сказка в
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрали-зованные
формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с
включением элементов им-провизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в раз-работке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

4 класс
Песни народов мира
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Образное и жан-ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового

разнообразия, ритми-ческих особенностей песен разных регионов, приемов
развития (повтор, вариантность, контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестро-вых партитур с относительно самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительнос-тями / две партии –
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; со-
ревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Ис-полнение простейших мелодических канонов по
нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.

Сочинение ритмичес-ких рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным
хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства
и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные
инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых
возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового,

народного ор-кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Анд-реева; песни военных лет в исполнении духовых
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оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для
баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов,
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе,
игра в подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и

мюзиклов. Срав-нение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-
сценических жанрах: роль декораций в музыкаль-ном спектакле; мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щел-кунчик», К.
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических
произведений. Дра-матизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима»,
Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к

мультфильмам. Информа-ция о композиторах, сочиняющих музыку к детским
фильмам и мультфильмам.

Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды

действия;
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н.

Будашкина), «Пос-ле дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Бу-ратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.
Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные
характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-ани-маторов В.
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Пет-
рова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А.
Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина),
«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным испол-нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием.
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Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по

слуху, соревно-вания по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования

на правиль-ное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи.
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху
простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме
командного соревнования.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).

Творческое со-ревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,

Междуна-родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопро-вождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и ин-струментального (либо совместного) музицирования и отражающих
полноту тематики освоен-ного учебного предмета.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; рит-мические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импрови-зация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах
народного оркестра, синтеза-торе с использованием всех пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат

освоения програм-мы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении му-зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, му-зыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
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Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-
драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок,
опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
театрализованных пред-ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номер-ов, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2.2.2.12. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслу-живания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.
д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного на-
рода.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстети-ческая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отно-шение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-чество мастера в создании
предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидак-тических материалов), ее использование
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура меж-личностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности – изде-лия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание до-ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. .Элементы графической
грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физичес-ких, механических и технологических свойств доступных
материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материал-ов по их декоративно-художественным и конструктивным
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свойствам, использование соответ-ствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используе-мых инструментов), выполнение приемов их рационального и
безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изде-лия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-менений. Называние
и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-териалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцеляр-ским ножом), формообразование деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особеннос-тями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический
и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,
сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-ва). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-теж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Поня-тие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функцио-нальным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компью-тере и в интерактивном
конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,

хранения, перера-ботки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью, использование простей-ших средств текстового редактора.
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым сло-вам, каталогам.
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Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное от-
ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобра-зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям те-матике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.2.13. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм

занятий фи-зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, пол-зание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: орга-низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры
и первых со-ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее
связь с природными, геогра-фическими особенностями, традициями и обычаями
народа. Связь физической культуры с тру-довой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение

простейших закаливаю-щих 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
подготовлен-ностью. 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
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые дей-ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Пример: 1) из положения лежа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок
с опорой на руки в упор присев; 2) вперед в упор присев, кувырок назад
в упор присев, из упора присев ку-вырок назад до упора на коленях с опорой на
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя

ногами пере-мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя
и обратное движение че-рез вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и переле-зания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с уско-рением, 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; подъемы;

торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами

акробатики: игро-вые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координа-цию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на вы-носливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение

мяча; подвиж-ные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в

корзину; по-движные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого

шага, глубо-ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в
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сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по
развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);
жонглирование малы-ми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асим-метрическими 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; пере-движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях
по намеченным ориентирам и по сиг-налу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощу-щений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,
лежа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-ного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела
и дополнительных отя-гощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-щимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стен-ке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях
и в упоре присев); перелезание и пе-репрыгивание через препятствия с опорой на
руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с про-
движением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх- вперед толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной

опоре; про-бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной ско-ростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в макси-мальном темпе; ускорение из разных
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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,
чередую-щийся 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 прео-доление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в
максимальном темпе, по кру-гу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя ру-ками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым
боком), с достава-нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и при-седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в

движении, прыж-ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с из-меняющимися 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; про-хождение тренировочных дистанций.

Этнокультурный компонент.
Этнокультурный компонент в курсе физической культуры 1-4 классов

реализуется в соот-ветствии с рекомендациями, путём включения в урок в
качестве учебного материала рассказов о спортсменах Республики Коми и их
спортивных достижениях, исторических справок и пуб-лицистических статей.
Реализуется путем изучения коми народных игр, таких как «синтӧм го-рань»,
«шыр да пельӧс», «пышкай», «ичӧт пышкай», «кор куталӧм» и т.д. Раздел по
лыжной под-готовке идет как национальный вид спорта.

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность.
Глубокие социаль-но-экономические преобразования, происходящие в
современном обществе, заставляют нас раз-мышлять о будущем России, о ее
молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее
поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому
актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней мере,
с четырьмя по-ложениями:
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1. Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко
нравственных

людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
2. В современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный

множест-
вом разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так
и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на
неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу
нравственности.

3. Образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной
воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе
уважения и доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал:
«Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания».

4. Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только
информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в
современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм
или последствиях данного поступка для окру-жающих людей.

Перед школой ставится задача подготовки ответственного гражданина,
способного само-стоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность
в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано
с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника.

Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование
личностного отноше-ния к окружающим, овладение этическими, эстетическими и
духовно-нравственными нормами.

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем
обществе остро. При-чины: абсолютная деилогизация общества, ликвидация
института воспитания.

Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению
личности младше-го предусматривает приобщение учащихся к культурным
ценностям своей этнической и социо-культурной группы. Базовым национальным
ценностям контексте формирования у них граждан-ской идентичности и
обеспечивать:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащимся освоить
и на практи-ке использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и вне-школьную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную спе-цифику;
- формирование у учащихся деятельностной позиции.
Программа духовно-нравственного развития создана в соответствии:
- Требований Федерального государственного образовательного стандарта;
- Концепции духовно-нравственного воспитания;
- Закона РФ от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
- Закона об основных гарантиях прав ребенка 1998 г.;
- Декларации прав и свобод человека;
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- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и пра-вонарушений несовершеннолетних"
- Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016 « О свободе
совести и рели-гиозных объединениях"..
- Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ «О некоторых мерах по
профилактике без-надзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми»
- Всемирная программа образования в области прав человека, утвержденная
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.2004 г.
- Устав школы.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нрав-ственного уклада жизни учащихся уровня начального общего
образования МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятель-ность 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 Ко-ми, контингент (запросы семей), конкретизирует задачи, ценности,
планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации учащихся,
взаимодействия с семьёй, организациями, реализующими программы
дополнительного образования, общественными организациями, опре-деляет
развитие ученического самоуправления, участие учащихся в деятельности детско-
юно-шеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Участники программы:
- Учащиеся 1-4 классов
- Родители
- Педагоги
- Классные руководители
- Администрация школы
- Представители общественности

Модель выпускника начальной школы
Модель

выпускника
1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и

действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отно-шениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных
местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гиги-енические навыки, обладает хорошей
работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;
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− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с дру-гими людьми, правила поведения на улице, в
быту, школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда;
− владеет наглядно-образной памятью.

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его
организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами
общепланирования в совмест-ной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое
дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и об-щественной гигиены, особенности охраны здоровья в
разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд,
поддерживать, контро-лировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью;

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен
не к конф-ликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции
в общении, оценивать свое положение в системе социальных
отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
относится к своему здоровью как к важной личной и общественной
ценности, имеет прочные куль-турно-гигиенические навыки, умеет
оказывать первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в

быту, условия безопасности при пользовании общественным
транспортом, знает правила дорож-ного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятель-ности, умеет самостоятельно ориентироваться в
любой работе, трудовой деятель-ности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится
к общечело-веческим ценностям; честен, принципиален, умеет
отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении
трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и
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физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет
применять простейшие способы оказания первой медицинской
помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности
окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить
причину затруд-нений, строить новый проект своих действий,
способен к рефлексии, саморегуля-ции, к сознательному
управлению своим поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенство-ванию, мотивирован на достижение успеха, на
дальнейшее продолжение образо-вания в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим
духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного
достоинства, положи-тельной самооценкой.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся

Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и раз-вития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного граж-данина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную; осознающего ответствен-ность за настоящее и
будущее своей страны; укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского об-щества, непрерывного
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершен-ствованию;
- 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 нравствен-ный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
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- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного пове-дения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недо-пустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных тра-диций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
- 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 ос-нове морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настой-чивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
- воспитание ценностного отношения 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) по-нимания 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 на-родов России.

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботли-вого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.

В области формирования этническо - культурного воспитания:
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- развитие информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и опытно
деятельност-ного компонентов этнокультурной воспитанности;
- гармонизация личности через развитие творческих способностей и духовного
воспитания на ос-нове традиций народа коми;
- изучение истории и культуры Коми края;
- воспитание детей через народную и традиционную культуру коми.

Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из кото-рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает
одну из существенных сторон духов-нонравственного развития личности
гражданина России.

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обу-чающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися.

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; дове-рие к людям, институтам государства и
гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл

жизни; справед-ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответ-ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, свобода совести и ве-роисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская)
этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду
и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная

деятельность, интел-лектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ

жизни, здо-ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общест-ва; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в

творчестве и искус-стве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилиза-ций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода

личности, демокра-тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информацион-ного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и

психология се-мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;
забота о старших и млад-ших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, коми язык, языки народов России, культура

общения, межлич-ностная и межкультурная коммуникация, ответственное
отношение к слову как к поступку, про-дуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное

освоение природ-ных ресурсов Республики Коми, страны, планеты, экологическая
культура, забота об окружаю-щей среде, домашних животных.

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, до-полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ
«ООШ» пст.Ягкедж в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:

1. Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека»

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; дове-рие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Задачи:
- элементарные представления о политическом устройстве российского
государства, его инсти-тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Коми
и Усть-Кулом-ского района;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
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- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве на-родов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Республики Коми, района;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села ;
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению чело-веком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомле-ние с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Республики Коми (на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историчес-ким и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содер-жания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскур-сий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисцип-лин);
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением госу-дарственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской на-правленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юно-шескими организациями);
- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бе-сед о подвигах российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
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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 жиз-ни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных празд-ников);
- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с
биографиями выпуск-ников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Предполагаемый результат:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-исто-рическому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устрой-стве и социальной структуре российского общества, о
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.

2. Направление «Нравственное и духовное воспитание»
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл

жизни; справед-ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответ-ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, свобода совести и ве-роисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская)
этика.
Задачи:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном
пункте, в общественных местах, на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в разви-тии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и вза-имной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние че-ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и дейст-виям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, тра-диционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных предметов, бе-сед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражаю-щие
культурные и духовные традиции народов России);
- получение первоначальных представлений об исторических и
культурологических основах тра-диционных религий (через содержание учебных
предметов: «Литературное чтение», «Окружаю-щий мир», «ИЗО», а также
дисциплин, изучаемых по выбору;)
- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью
традиционных рели-гиозных организаций (путем проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного учас-тия в подготовке и проведении религиозных
праздников, встреч с религиозными деятелями);
- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, пове-дения разных людей);
- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, стар-шим и младшим школьникам, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности;
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающим-ся, заботе о животных, живых существах, природе;
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и бабушках и дедушках);
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями)
Предполагаемый результат:
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том чис-ле 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, к старшим, заботливое отношение к
младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

3. Направление «Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству»

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к по-знанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду
и творчеству, активная жизненная позиция, само-реализация в профессии.
Задачи:
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, тру-да 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 роли знаний, науки, современного производства в
жизни челове-ка и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учеб-ных 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.
Виды деятельности и формы занятий:
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о
роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
- участвуют в экскурсиях по поселку, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
предприятия, встреч с представите-лями разных профессий;
- узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в
организации и прове-дении презентаций «Труд наших родных»;
- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых эконо-мических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, про-ведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
- приобретают опыт 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);
- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в
каникулярное время);
- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с
биографиями выпуск-ников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Предполагаемый результат:
- 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 привлека-тельных для ребенка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
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4. Направление «Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание)»

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природ-ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура,
забота об окружающей среде, домашних животных.
Задачи:
- 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.
Виды деятельности и формы занятий:
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 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 дисцип-лин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодей-ствия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, очистка
доступных территорий от му-сора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных
и растениях, участие вместе с роди-телями в экологической деятельности по месту
жительства).
Предполагаемый результат:
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре на-родов 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.

5. Направление «Воспитание ценностного отношения к здоровью и
здоровому обра-зу жизни».
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ

жизни, здо-ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
Задачи:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
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- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школь-ного коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего ре-жима дня;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телеви-дения, рекламы на здоровье человека;
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого орга-низма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в ходе уроков физической куль-туры, бесед, просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простей-ших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях , при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревно-ваний);
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чис-тоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воз-духа, чистой воды), экологически
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досу-говой деятельности в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-грамм в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физичес-кого, нравственного (душевного) и социально-психологического
здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинским
работником, родителями;
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями).



182

Предполагаемый результат:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохране-нии здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здо-ровье человека.

6. Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формиро-вание представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
- представления о душевной и физической красоте человека;
- умение видеть красоту природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парко-вых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства, по репродукциям,
учебным фильмам);
- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дис-циплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий;
- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду.
Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город-ских и сельских
ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художест-
венные образы;
- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
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прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отли-чать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельнос-ти, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования);
- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-до-суговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экс-курсий творческих
работ;
- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека.
Предполагаемый результат:
- 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 тра-диций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в приро-де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формиро-вания потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Данные направления реализуются на различных уровнях:
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базиснымучебным
планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающиймир»,
«Изобразительное искусство», «Техноло-гия», «Физическая культура и т.д., а также
дисциплин, изучаемых по выбору);
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической
помощи школь-никам с учетом особенностей социализации каждой конкретной
личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами
культуры своей страны, так и в режиме пробле-матизации, критического
осмысления - с проблемными феноменами культуры);
• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в
условиях щкольно-го сообщества как демократического правового пространства
востребовались гражданские ка-чества и умения школьников, чтобы возникала
ситуативная гражданская активность, побуждаю-щая их обращаться к совместно
принятым нормам и поступать в соответствии с ними;



184

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых
проектов, связан-ных с совместными действиями школьников и местных органов
власти).

Содержание духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, в ко-тором данные ценности будут реализовываться в практической
жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности

и смысла;
- в личном примере ученикам.
Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся

осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип ориентации на идеал.
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и соци-ального развития личности. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребёнку реальную возможность следова-ния идеалу в жизни. На начальной ступени
таким примером является нравственный пример педа-гога – нравственность
учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профес-
сиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду,
к ученикам, коллегам
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое

общение млад-шего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и други-ми значимыми взрослыми.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет

полисубъектный ха-рактер. Младший школьник включён в различные виды
социальной, информационной, коммуни-кативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения с другими
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субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями
дополнитель-ного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность
согласовать цели, задачи и цен-ности программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени на-чального общего образования.
Принцип индивидуально-личностного развития.
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого
ребенка.
Принцип интегративности.
Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную.
Принцип социальной востребованности воспитания.
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью,

реальными социальны-ми проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства,
обеспечивают полноценное социаль-ное созревание младших школьников.
Для решения воспитательных задач учащегося вместе с педагогами и

родителями иными субъ-ектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио – телепередач, отражающих

современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций, и современной жизни совей Родины, своего края., своей

семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей), прародителей;
- общественно-полезной и личностно значимой деятельности в рамках

педагогически органи-зованных социальных культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной

деятельности. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России»
занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично
интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-ному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций мно-гонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоз-зрений.

В соответствии с п. 18 ФГОС НОО разработан календарь традиционных
общешкольных дел и праздников.
Календарь традиционных дел и праздников
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж
Сроки
проведения

Тематика мероприятий

Сентябрь  1 сентября – День знаний;
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 Урок Мира
Октябрь  Праздник осени;

 Концерт ко Дню учителя;
 Акция по безопасности ДД «Внимание! Дети!»

Ноябрь  День матери;
 ДОЛ при школе
 Акция «Кормушка»;

Декабрь  Новогодний праздник;
 Неделя права;
 12 декабря - День Конституции РФ

Январь  День Памяти - День снятия блокады Ленинграда
(27 января).

Февраль  День Защитника Отечества;
Март  Концерт к Дню 8 марта

 Неделя детской книги
Апрель  День птиц
Май  «Мы помним! Мы гордимся!», мероприятия посвященные

Дню Победы
 День Здоровья;
 Акция «Чистый двор»;
 Праздник последнего звонка «До свидания, школа!», До

свидания, начальная школа!»
 «За честь школы»

Июнь
(при решении
педсо-вета о
продлении
учебного года)

 День защиты детей

Структура школьного уклада.
Школьный уклад – целостная социокультурно-образовательная среда и

целостное социо-культурно-образовательное пространство, интегрирующие разные
виды деятельности учащихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников и других субъектов социали-зации (учреждения
дополнительного образования детей): урочную, внеурочную, внешкольную,
внеклассную, семейную.

В условиях реализации ФГОС НОО осуществляется переход от воспитательной
работы, по-строенной на наборах воспитательных технологий по проведению
отдельных мероприятий к сис-темному духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся, направленному на форми-рование нравственного,
личностно развивающего, социально открытого клада школьной жизни. В основе
уклада школьной жизни – воспитательная система школы, которая состоит из
ценност-но-смыслового ядра, определяющего содержание работы с субъектами
взаимодействия, формы деятельности, характер взаимоотношений, формы
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соуправления и характер использования сре-ды.

Совместная деятельность образовательной организации, семьи,
общественности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию учащихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России науровне
начального об-щего образования осуществляются не только образовательной
организацией, но и семьей, вне-школьными учреждениями по местужительства.

Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет решающее
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спор-та. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия
раз-личных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж.

Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является органи-зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих
направлениях:
- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория,
выпуска информационных материалов и публичных до-кладов школы по итогам
работы за год и т.п.
- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем орга-низации совместных мероприятий, праздников, акций
(например, традиционный весенний спор-тивный праздник, праздник Букваря,
театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.).
- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их
к активной де-ятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов клас-сных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы и т.п.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад се-мейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравствен-ный уклад жизни
обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального
общего образования.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях опреде-лены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе
12 Семейного кодекса Россий-ской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона
Российской Федерации «Об образовании».

Система работы образовательной организации по повышению педагогической
культуры ро-дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспита-ния учащихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принцип-ах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в
том числе в определении основных направлений, ценностей иприоритетов
деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся, в разработке содер-жания иреализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эффективности этих
программ;
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (за-конных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представите-лям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развитияпедагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспи-тания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры ро-дителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
образовательной органи-зации. Работа с родителями (законными представителями),
как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе:
родительское собрание, родитель-ская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросови ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий
для нормальной жизни ребёнка (комфортной, радостной, счастливой), для развития
его индивидуальности в об-щем доме «школа-семья». Это взаимодействие
осуществляется по следующим направлениям:
- Просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики.
К психолого-педагогическому просвещению родителей необходимо привлекать
специалистов различных направлений: врачей, юристов, психологов,
представителей общественных организа-ций, социальных педагогов,учителей-
предметников. Такая просветительская работа должна но-сить опережающий
характер и заканчиваться различного рода рекомендациями иконсультациями по
интересующим вопросам.
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Примерные темы для совместного обсуждения и просвещения родителей младших
школьников:
- Физиологические особенности младших школьников.
- Психология младших школьников.
- Основы построения общения с младшим школьником.
- Особенности адаптации ребѐнка к школе.
- Значения режима дня в жизни школьника.
- Игра и игрушка в жизни младшего школьника.
- Как научить ребѐнка учиться?
- Как бороться с ленью?
- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности.
- Книга в жизни семьи и ребѐнка.
- Взаимоотношения взрослых в семье – пример подражания для маленьких.
- Радости и горести материнства и отцовства.

- Формирование у родителей понимания их принадлежности к школьному
образовательно-воспитательному пространству.
Уже в начальной школе учитель должен знакомить родителей класса с традициями
школы, еѐ ис-торией, достижениями в обучении и воспитаниио бучающихся;
родители должны знать, какими учителями гордится школа.
Родители должны иметь возможность получить план проведения самых важных
мероприятий в школе на год, где указаны все общешкольные родительские
мероприятия, консультации, дни от-крытых дверей, творческие отчѐтыклассных
коллективов и т.д. Это даёт возможность гораздо от-ветственней подходить к
организации процесса обучения и воспитания учащихся как педагогам, так и
родителям.
Тематика встреч с родителями в рамках формирования культуры

принадлежности обра-зовательному пространству школы:
- Экскурсия – знакомство со школой и школьными службами.
- Праздник рождения класса.
- Встреча с администрацией школы.
- Встреча родителей «Традиции класса, которым быть».
- Круглый стол «Путешествие по школьному учебнику».
- Родительское собрание «Книжки, которые мы читаем».
- Презентация классного журнала «Новости со школьных уроков».
- Организация и проведение родительских уроков.
- «День открытых дверей в классе» и т.д.

- Диагностика.
Без использования психолого-педагогической диагностики невозможно
конструктивно спла-нировать воспитательную работу в коллективе учащихся,
наладить работу с коллективом роди-телей. Диагностика в работе классного
руководителя с классом может быть предварительной, оперативной, итоговой.
Предварительная
диагностика

Оперативная
диагностика

Итоговая
диагностика
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Необходима при
подготовке:
- родительских собраний;
- консультаций;
- внеклассных мероприятий;
- при планировании
внеклассной работы с
коллективом учащихся;
- при анализе работы с
классом.

Необходима в
конфликтной
ситуации между
родителями
и детьми при подготовке
к
собеседованию, в
решении
проблем во
взаимоотношени-ях
школьников, родителей
и детей, учителя и
учащихся.

Уместно проводить в
конце
учебного года: по
результа-там участия
класса в празд-никах,
классных и школьных
конкурсах и фестивалях.

- Коррекционная работа.
Главным назначением коррекционной работы является оказание родителям
своевременной пси-холого-педагогической помощи и поддержки в решении
следующих проблемных ситуаций се-мейного воспитания:
- нестабильность положения ребёнка в семье;
- потеря родителей или близких людей;
- развод родителей;
- работа с родителями одарённых детей.

Формы взаимодействия образовательной организации с общественными
организа-циями и объединениями:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных ре-лигиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на уровне начального общего образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
учащимися в рам-ках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и вос-питания учащихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим со-ветом образовательного учреждения
и родительским комитетом образовательной организации;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и вос-питания образовательной организации

Планируемые результаты
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития,

воспитания и социа-лизации учащихся при получении начального общего
образования должно обеспечиваться до-стижение учащимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые полу-чил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности
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(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 учащегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
учащегося, формиро-вание его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря деятельности пе-дагога, других субъектов духовно-
нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окру-жения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося.

Воспитательные результаты распределены по трём уровням:
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных

знаний (об общест-венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
не одобряемых формах поведе-ния в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими
учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителя-ми 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 уча-щихся между собой на уровне класса,
образовательной организации, т. е. в защищённой, дру-жественной просоциальной
среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-ческое
подтверждение приобретённых 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 становит-ся (а не просто узнаёт о
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человек-ом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
учаще-гося с представителями различных социальных субъектов за пределами
организации, осущест-вляющей образовательную деятельность, в открытой
общественной среде.

В 1-ом классе учащиеся особенно восприимчивы к новому; социальному
знанию, стре-мятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен
поддерживать эту тенден-цию, обеспечить используемыми воспитательными
формами достижение ребенком первого уров-ня результатов.

Во 2-ом и 3-ем классах, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллекти-ва, резко активизируется межличностное взаимодействие
младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для
достижения второго уровня воспитательных ре-зультатов.
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Последовательное восхождение от результатов первого к результатам
второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к 4-му классу у
младшего, школьника реальную возможность выхода в пространство
общественного действия, т. е. достижения третьего уров-ня воспитательных
результатов. Такой выход для общего начального образования должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные
современной со-циальной ситуации конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени огра-ничены. Достижение трех уровней воспитательных
результатов обеспечивает появление значи-мых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-ного
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
воспитатель-ные 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 нрав-ственного поведения и жизни.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последова-тельным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся —
формирование основ рос-сийской идентичности, присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально-психологического здоровья, позитивного от-ношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

Мониторинг эффективности программы воспитания, развития и
социализации учащихся
Показатели Критерии

1. Особенности развития культуры учащихся:
 Гражданско-патриотической
 Духовно-нравственной
 Трудовой
 Интеллектуальной
 Здоровьесберегающей
 Социо- и медиакультуры
 Эстетической
 Правовой

1. Положительная
дина-мика (увеличение
значений по-казателей
воспитания, развития и
социализации учащихся);
2. Инертность
положи-тельной динамики
(отсутствие ха-рактеристик
положительной дина-мики и
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 Коммуникативной
 Семейных ценностей
 Экологической.

возможное увеличение
отрицательных значений
пока-зателей);
3.Устойчивость
(стабильность) исследуемых
показателей

2. Социально-педагогическая среда, общая
психологи-ческая атмосфера и нравственный
уклад школьной жиз-ни в образовательном
учреждении.
3. Особенности детско-родительских
отношений и сте-пень включенности родителей
(законных представите-лей) в образовательный
и воспитательный процесс.

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы

духовно – нравст-венного развития и воспитания младших школьников является
нравственное развитие ребенка и становление личностных характеристик
выпускника начальной школы. Объективная оценка определяется
социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение,
анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,

наблюдение, тестиро-вание, анкетирование, социометрия, ранжирование,
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики (Приложение № 2.)
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.

Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.

Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.

План мероприятий по реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся начального общего образования
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Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека»
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные

Тематические встречи с детьми
ВОВ, ветеранами локальных
конфликтов тружениками тыла,
воинами запаса

В
течение
года

Встречи, беседы,
выставки и т.д.

Администрация,
вожатая, классные
руководители

Цикл классных часов по теме «Я
– гражданин и патриот» (1-4 кл):
«Овеянные славой», «Флаг наш
и герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой
страны»,
«Символы РК, Усть-Куломского
района» и т.д.;

течение
года

Классный час классные
руководители

День учителя
- «Золотое сердце учителя»
- «Моя любимая учительница»
- «Мой учитель лучше
всех», «Самая классная
классная»

Комплекс
меропри-ятий:
праздничная
программа
конкурс
рисунков
конкурс
творческих
проектов

Администрация,
учи-тель музыки и
изо,
классные
руководи-тели,
вожатая

«Посёлок, в котором я живу.
Мой любимый уголок»

Фотовыставка,
сочинение,
рисунки

Классные
руководи-тели,
вожатая

День народного единства
(1-4 классы)

Ноябрь Комплекс
меропри-ятий:
игры, беседы,
встречи

классные
руководители

Наши Герои декабрь,
январь

Классные часы классные
руководители

День защитника
Отечества
- «Они сражались заРодину
«Моя Россия, моя страна!»
«Чтоб Защитником стать»
«Герои живут рядом»,
«О чём рассказала награда?»

февраль Комплекс
меропри-ятий
Выставка
рисунков,
конкурс чтецов,
бе-седа
Творческий
проект

Вожатая, учителя
Физкультуры, изо,
музыки, классные
руководители

День космонавтики
«Человек поднялся в небо»,

12
апреля

Комплекс
меропри-ятий:

вожатая
классные
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«Через тернии к звёздам» кл.час выс-тавка
рисунков

руководители

День Победы «День
Победы – праздник всей
страны»
«Цвети мой край»
«Память, которой не будет
конца»
«Мои родные защитники
Родины» «Страницы великой
Победы»

май Комплекс
меропри-ятий:
конкурс лите-
ратурного твор-
чества (стихи,
со-чинения и
т.д.) фо-
товыставка
книж-ная
выставка

Администрация
школы,
библиотекарь,
вожатая, классные
руководители

Направление «Нравственное и духовное воспитание»
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные

«Правила школьной жизни
(внешний вид ученика),
«Традиции школы»; «Законы
коллектива»

Сентябрь классный час классные
руководители

Выборы органов
самоуправления; органи-зация
дежурства в классе, запись в
кружки и секции.

Сентябрь классный час классные
руководители

Цикл классных часов по
правовой грамот-ности «Наши
права и обязанности»:
«Ро-сийская Конституция –
основной за-кон твоей жизни»,
«Ваши права, дети», «Имею
право» и т.д.

Октябрь-
ноябрь

классный час классные
руководители

Цикл классных часов по теме
«Поговорим о воспитанности»:
«Волшебные слова», «О
поступках плохих и хороших»,
«Что значит быть хорошим
сыном и дочерью»

В течение
года

классный час классные
руководители

Цикл нравственных классных
часов по те-ме «Уроки
милосердия и доброты»: «Если
добрый ты», «Без друзей меня
чуть-чуть», «Чем сердиться,
лучше помириться», «По-чему
чашка воды больше моря?»,

В течение
года

классный час классные
руководители
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«Чужой беды не бывает» и т.д.
Цикл классных часов,
посвященных вос-питанию
учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу
жизни, дру-гим взглядам
«Здравствуйте все, или Как жить
в ладу с собой и миром»

В течение
года

классный час классные
руководители

«Мы теперь не просто дети, мы
теперь ученики» (1 кл)

1-е
сентября

Экскурсия по
школе

классный
руководитель

День пожилого человека:
«С любовью к бабушке»,
«Лучше деда друга нет»

Октябрь классный час,
рисунки,
сочинения

учитель изо,
классные руко-
водители,
вожатая

День матери:
«Мама – нет роднее слова!»,
«Человек, на котором держится
дом», «Милой мамочки портрет»,
«Славим руки матери»

Ноябрь Комплекс
меропри-ятий:
концертная
программа
выставка
рисунков конкурс
стихов и
сочинений

Администрация,
учитель музыки
классные
руководители,
вожатая

День Конституции и День
права:
Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.

Ноябрь-
декабрь

Комплекс
меропри-ятий:
игры, беседы,
встречи

классные
руководители,
вожатая

«Рождество Христово» Январь конкур детского
рисунка

классные
руководители,

Праздник «Масленица –
широкая»

Февраль-
март

концертно-
развлекательная
программа

учитель музыки
классные
руководители,
вожатая

Святая Пасха
конкурс «Пасхального
яйца»

комплекс
мероприятий

классные
руководители,
вожатая

День семьи
«Ценности трехпоколений», «Я и
мои родственники»,
«Фотографии из семей-ного
альбома», «Забота о родителях –
дело совести каждого», «Мой
дом – моя крепость» (о
нравственных основах
построения семьи

Цикл
мероприятий:
классный час с
роди-телями
конкурс проектов
беседы

классные
руководители,
вожатая
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«До, свидания, Начальная
школа»

Май Праздник с
родителями

классные
руководители,
вожатая

Изучение уровня воспитанности
уча-щихся, их нравственных
приоритетов,
развития классных коллективов

Апрель анкетирование,
диагностика

Администрация,
классные
руководители

Направление «Воспитание положительного отношения к труду и
творчеству:
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные

«Мир профессий» В течение
года

Экскурсии на
предприятия села

классные
руководители

«Профессия – военный» (о
Героях)

Январь -
февраль

Беседы классные
руководители

Презентация «Труд наших
родных», «Семейные династии»,
«Моя родословная»

ноябрь Творческие
проекты

Администрация,
классные
руководители

«Краски осени» Октябрь Конкурс-
выставка
творческих работ

классные
руководители

«Мастерская Деда Мороза» Декабрь Трудовая акция классные
руководители

Книжкина больница
«Библиотеке – нашу помощь»

В течение
года

Трудовая акция классные
руководители

Изготовление сувениров для пап
и мам, бабушек и дедушек

В течение
года

Трудовая акция классные
руководители

«Наши мамы – мастерицы, наши
папы – мастера»

Февраль -
март

Выставка
работ

классные
руководители

«Волшебный мир руками детей» Май Выставка
работ

классные
руководители

«Мир моих увлечений» В течение
года

Презентация
увлечений

классные
руководители

«Чистый класс» В течение
года

Генеральная
уборка

классные
руководители

«Птичья столовая» (1-4 классы и
их родители)

Ноябрь Изготовление
корму-шек для
птиц

классные
руководители

Направление «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (эколо-гическое воспитание)
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные
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Цикл классных часов
поиэкологичес-кому
воспитанию: «О братьях наших
меньших», «Русские берёзки»,
«Цветы в былинах и мифах»,
«Мой домашний любимец»,
«Мы в ответе за тех, кого
приручили» и т.д.

В течение
года

Викторины,
беседы, игры и
т.д.

Классные
руководители

Акция «Каждому участку земли
эколо-гическую заботу»

В течение
года

Трудовые акции Классные
руководители

«Чудесный огород»:
Выставка «Осенние зарисовки»,
игра «Что в огороде растёт?»,
викторина «Витамины с грядки»

Октябрь Комплекс
меропри-ятий:
праздник, вы-
ставки
творческих
работ, конкурс
чте-цов,
викторины

Администрация,
вожатая,
классные
руководители

День земли:
Акция «Чистый дом – чистый
двор – чистый посёлок», акция
«Цветик – се-мицветик», «Знай и
люби родную ри-рподу» Брейн-
ринг «Знаешь ли ты жи-вотных»,
«Береги природу – наш дом

Апрель-
май

Комплекс
меропри-ятий:
субботник, вы-
ращивание
рассады цветов,
викторина,
игра.

вожатая,
классные
руководители

Направление «Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни».
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные

Цикл классных часов по
профилактике вредных
привычек «Воспитание харак-
тера через искоренение
отрицательных привычек»

в течение
года

беседы,
викторины,
встречи

классные
руководители,

Цикл классных часов по
здоровому об-разу жизни «В
здоровом теле – здоро-вый дух»:
«Уроки Мойдодыра», «Отку-да
берутся грязнули?»,
«Ослепительная улыбка на всю
жизнь», «Я расту, я раз-
виваюсь» и т.д.

в течение
года

беседы,
викторины,
встречи

классные
руководители,
медицинский
работник
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Цикл классных часов по
правилам безопасности
жизнедеятельности

в течение
года

беседы,
викторины, игры

классные
руководители,

Цикл классных часов по ПДД :
«Мы и дорога», «Азбука
безопасности»,
«Красный, жёлтый, зелёный» и
т.д.

в течение
года

беседы,
викторины, игры,

классные
руководители

Дни здоровья в течение
года

соревнования классные
руководители

Веселые старты в течение
года

Соревнования учителя
физкультуры

Лыжные соревнования Январь Соревнования учителя
физкультуры

Осенний кросс Сентябрь Соревнования учителя
физкультуры

«Мама, папа, я – спортивная
семья»

в течение
года

Соревнования учителя
физкультуры
классные
руководители

Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование пред-ставлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Название мероприятия Сроки Форма

проведения
Ответственные

«Посёлок, в котором ты
живёшь»

Сентябрь Экскурсии по
посёлку

классные
руководители

«Чудесный огород»:
Конкурс рисунков «Осенние
зарисов-ки», Игра «Осенний
калейдоскоп»
Конкурс фотографий «Чудесная
пора – очей очарованье»

Октябрь Комплекс
меропри-ятий
(игры, конкур-сы,
выставка рисун-
ков и
фотографий)

классные
руководители
старшая
вожатая

«Милой мамочки портрет» Март Выставка
рисунков

классные
руководители

Музыкальный калейдоскоп
«Угадай мелодию»

январь Музыкальная
игра

классные
руководители

«Мои любимые книжки» Март Выставка-
презентация

Библиотекарь,
классные
руководители
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы
(далее – Программа) составле-на на основе Примерной программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования школы являются:

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образова-ния;
 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и органи-зации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государствен-ного санитарного врача Российской
Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189);

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ№ 202/11-13 от 25.09.2000);

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ№ 220/11-13 от 20.02.1999);

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002)

Цель и задачи Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования

Цель программы: комплексное формирование знаний, установок,
личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоцио-нальному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образо-вательной
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;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отно-шение к собственному здоровью) путем соблюдения
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правил здорового образа жизни и организа-ции здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их
возрастных, психоло-гических и иных особенностей, развивать потребность в
занятиях физической культурой и спорт-ом;
- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигатель-ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания;
- сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, свя-занным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоя-тельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успеш-ную учебную работу, создавая здоровье сберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения по-ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени началь-ного общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влия-ние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к даль-нейшему 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 прояв-лением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населе-ния страны
в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хрони-ческими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как огра-ничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической куль-туры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования, описание ценностных ориен-тиров, лежащих
в ее основе
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа
жизни и орга-низации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекци-онные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам,

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности само-стоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успеш-

ную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Модель организации работы по формированию у обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Этапы Мероприятия
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Первый этап –
организационный

Анализ состояния и планирование работы по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гиги-ены,
рационального питания и профилактике вредных
привычек;
- организации просветительской работы с учащимися и
родителями (закон-ными представителями);
- выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого ана-лиза, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начально-го общего
образования.

Второй этап
Организация
просветитель-ской
работы

1.Просветительско-воспитательная работа с
обучающимися, направ-ленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает:
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения
и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и
других активных ме-роприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с
педагогами, специалис-тами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение
квалификации работников школы и повышение уровня
зна-ний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
- проведение соответствующих лекций, семинаров,
круглых столов и т.п.;
- привлечение педагогов и родителей (законных
представителей) к совмест-ной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.

Третий этап-
Аналитичес-кий

- Анализ результатов работы, корректировка методик,
разработка методи-ческих рекомендации по организации
формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
- Формирование банка методических разработок
уроков, внеклассных мероприятий, классных часов,
валеологического направления.

Структура системной работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования
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Направления деятельности программы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни обучающихся реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с
целью реали-зации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с
интеллектуальными нару-шениями.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятель-ности при использовании программного материала,
формирующего у обучающихся с умственной отсталостью установку на
безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравствен-ного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональ-ной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной под-готовленности обучающихся, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и ук-репление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках
физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, на
переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.
п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к
природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии
человека с природой в ходе экскурсий, про-гулок, туристических походов и
путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в
природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе эко-
логических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных предста-вителей), обучающихся и педагогов образовательной
организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение
уровня их знаний в форме проведе-ния родительского лектория, привлечения
родителей (законных представителей) к совместной ра-боте по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безо-пасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми практи-ческая работа обучающихся с учетом их особых
образовательных потребностей, способствующая практическому освоению ими
знаний, основ здорового образа жизни; развитию потребности вза-имодействия с
природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня,
двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной
гигиены.

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и
условия, ко-торыми располагает школа:
- в школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
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условия для со-хранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные
помещения соответствуют сани-тарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы
обучаются в закреп-лённых за каждым классом учебных помещениях. При
оборудовании учебных помещений по возможности максимально соблюдены все
требуемые нормы расположения оборудования. Учеб-ные помещения имеют
рабочую зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую зону учи-теля,
пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств
обучения (TCО). Учебные помещения школы оснащены двуместными партами.
- для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок имеется игровая площадка.
Санузлы для мальчиков и девочек расположены на 1 этаже. Полы туалетных и
умывальных комнат выстланы кафелем. Состояние воздушно-теплового режима,
освещения в школе, водоснабжения и канали-зации, противопожарной системы
соответствуют требованиям САНПиНа.
- в школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее
питание обуча-ющихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают
обеды. Система организации пи-тания в школе ставит перед собой следующие
задачи: обеспечить учащимся полноценное горя-чее питание; следить за
калорийностью и сбалансированностью питания; прививать учащимся на-выки
здорового образа жизни; формировать культуру питания и навыки
самообслуживания. Пи-тание учащихся находится под контролем школьной
бракеражной комиссии. Ежедневно прове-ряется качество приготовленной пищи.
Питание в столовой проходит организованно.
- в школе функционирует спортивный зал, имеется всё необходимое оборудование.
- соблюдается питьевой режим, режим проветривания.
- эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе под-держивает квалифицированный состав
педагогических работников, работников столовой и обслу-живающего персонала.

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: классные
руководители, учи-тель физической культуры. В школе действует расписание,
соответствующее СанПиН. Сохране-ние и укрепление здоровья учащихся
средствами рациональной организации их деятельности до-стигается благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами повы-шения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требо-ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного об-раза жизни организована по следующим направлениям:

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Здоровьесбере
гающая
инфраструктра ОО

Организация
учебной и
внеурочной
деятельност
и
учащихся

Организация
физкультурно-
оздоровиельной
работы

Реализация дополниельных общеразвивающих
программ

Просветительская работа с
педагогами,
специалистами
и с родителями
(законными
представителями)

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное

развитие каж-дого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способнос-тей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятель-ности, где ученик
выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организато-ра
учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного
общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета
индивидуальных возможностей и способностей школьников, прочности и
наглядности, охраны и укрепления психического и физического здоровья детей.
УМК создан на основании системно- деятельностного подхода, позволяющего
ориентировать пе-дагога на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения обучающихся.

УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ
жизни. Содер-жание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов
и нравственных норм. Достижению личностных резуль-татов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебни-ки
ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического,
нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой
вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся
на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом
здоровье. Они даются на мате-риале пословиц, текстов о спорте, занятиях
физической культурой, режиме дня.

Учебник «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
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художественно-го слова, детских писателей, фольклорные произведения народов
России, работая с которыми де-ти постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но
и самопозна-ние, переосмысление читательских переживаний и перенос
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для
реализации творческих способностей учащихся.

В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения
предметов и яв-лений окружающей действительности)» выделяются темы,
рассматривающие различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безо-пасного поведения ребенка
в природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»).
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем
органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет
акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью
(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах
поддержания и укрепления здоровья.

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового
образа жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом
и пр.

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о
мире профессий и важности пра-вильного выбора профессии; навыки
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках профессионально-трудового обучения особое значение уделяется освоению
учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям,
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать
значи-мость усилий каждого для благополучия и процветания Родины.

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать
здоровый образ жиз-ни и нацеливать учащихся на укрепление собственного
физического, психологического, нравст-венного и духовного здоровья.

Модель организации работы школы по формированию обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Модель организации работы по формированию экологической культуры,
здорового и без-опасного образа жизни обучающихсяc строится на основе
экологической культуры.

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека,
проявляю-щаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на
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системе экологических цен-ностей, ведущей из которых является гармония
человека с природой.

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно
человеческое отношение к природе.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направлен-ная на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функцио-нального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередо-вания труда и отдыха,
включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особен-ностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам.

Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, повы-шение эффективности учебного процесса, предотвращения
напряжения и переутомления в школе предусмотрен оптимальный годовой
календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную
деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену,
продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя,
дополнительные ка-никулы).

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обуче-ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, что
позволяет на уроке использовать презентации, просмотр видеоматериала.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспе-чение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование куль-туры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физи-ческого воспитания, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий актив-но-двигательного характера;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоцио-нальной разгрузке и повышению двигательной
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активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функциони-рования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и недель
здоровья и спорта, соревнований и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителя физического воспитания, медицинского работника, а также
всех педагогов.

Мероприятия в рамках программы формирования экологической
культуры, здоро-вого и безопасного образа жизни
Форма
дея-
тельности

Содержание мероприятий Сроки Исполни-тели

Формирование представления о здоровом образе жизни
Урочная Решение задач

валеологического содержания
на уроках математики,
окружающего мира,
использование посло-виц.
Написание сочинений,
стихотворений «Быть здоро-вым
- здорово!». Утренняя
гимнастика, физкультминут-ки
(дыхательная гимнастика,
локальная гимнастика для
различных частей тела,
элементы самомассажа). Беседа
«Правильная посадка за
партой». Уроки-утренники «Пу-
тешествие в страну здоровья»,
«В гостях у Айболита»,
«Путешествие колобка». Урок-
аукцион «Всё о здо-ровье».
Урок-соревнование
«Олимпионики»

Систематически Учителя

Внеурочная Оформление классных уголков
«Спорт в жизни людей»,
«Движение-жизнь», «Секреты
Доктора Айболита» КТД « Я
выбираю здоровье»: кон-курс
реклам, фотогазет. Со-
ревнование «Самый спортивный
класс». Интеллектуаль-ные игры
«Светофор здоровья», конкурс
детских сочи-нений,

По плану Учителя,
вожатая
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стихотворений «Секреты
здоровья», пословиц и
поговорок «Мудрое слово о
здоровье». Классный час
«Здоровый сон», «Значение
осан-ки в жизни человека».
Устный журнал «Солнце, воздух
и вода- наши лучшие друзья!»,
«Если хочешь быть здоров-
закаляйся!», «Поче-му мы
здоровы». КТД «Я выбираю
здоровье!»

Работа с
родителями

Анкетирование по вопросам
здоровья учащихся. Беседа
медицинского работника
«Профилактика простудных
заболеваний». Спортивный
праздник «Мама, папа, я -
спортивная семья».
Родительские собрания по
темам: «Каков он - здоровый
ребёнок?», «Психологические
осо-бенности детей младшего
школьного возраста!», «Осо-
бенности физического развития
младших школьников»,
«Физическое воспитание детей в
семье», «Предупрежде-ние
близорукости у младших
школьников», «Активный отдых
младших школьников»,
«Профилактика уличного
травматизма», «Как сберечь
здоровье ребёнка?».
Совместный отдых родителей и
учащихся на природе
(экскурсии).

По плану Учителя,
администрация

Работа с
со-
циальными
партнёрами

Занятия в секциях и кружках
клуба «Патриот» с.Помоз-дино
Усть-Куломского района

По плану Учителя,
администрация

Формирование представления о негативных факторах риска здоровью детей
Профилактика вредных зависимостей
Урочная Изучение на уроках

окружающего мира раздела
Систематически Учителя
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«Орга-низм человека». Урок-
фантазия «Ожившие привычки»

Внеурочная Беседы на темы «Пассивное
курение: учусь делать здо-ровый
выбор», «Реклама табака и алко-
голя», «Мифы и факты об
алкоголе». Создание антиреклам
табака, алко-голя. Акции «Нет
вред-ным привычкам!», «Нет
алкого-лю!», «Письмо
курильщику».

По плану Учителя,
вожатая,
педагоги

Работа с
родителями

Родительские собрания по
темам: «Здоровье и вредные
привычки», «Интернет и дети»,
«Осторожно, шум!», «Кодекс
семейного здоровья», «Об
утомляемости млад-ших
школьников», «Роль семьи в
предупреждении не-врозов у
детей». «Взрослые проблемы
первоклассников»

По плану Учителя,
администрация

Правила личной гигиены
Урочная Изучение на уроках

окружающего мира раздела
«Орга-низм человека». Урок
творчества «Сказка о главных
по-мощниках»

Систематически Учителя

Внеурочная Беседы: «Личная гигиена», «Как
ухаживать за зубами», «Знаю
своё тело», Конкурс детских
плакатов «здоровые зубы -
здоровью любы», Проект
«Чистота - залог здо-ровья».

По плану Учителя,
вожатая

Работа с
родителями

Беседа медицинского работника
«Гигиена мальчиков и девочек».
Родительские собрания по
темам: «Гигиени-ческие
требования к детской одежде и
обуви»

По плану Учителя

Работа с
со-
циальными
партнёрами

Беседа с фельдшером ФАП на
тему «Здоровые зубы»

По плану Учителя,
администрация

Формирование представление о правильном питании
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Урочная Изучение на уроках
окружающего мира раздела
«Орга-низм человека. Питание».
Урок-конкурс «Что я знаю о
правильном питании». Урок-
праздник «Здоровое пита-ние»,
«Дружим с витаминами»,
«Путешествие Колобка».

Систематически Учителя

Внеурочная Анкетирование учащихся
«Питание и здоровье». Бесе-ды
на темы: «Питание человека.
Роль витаминов для роста и
развития человека. Конкурс
«Любимый рецепт нашей
семьи». Вы-пуск классных газет
«Копилка вита-минов».

По плану Учителя,
вожатая

Работа с
родителями

Родительские собрания по
темам: «Правильное пита-ние»,
«Витамины: за и против».

По плану Учителя

Формирование представления о рациональной организации режима дня
Урочная Изучение на уроках

окружающего мира раздела
«Орга-низм человека», «Режим
дня», Утренняя гимнастика,
физкультминутки (дыхательная
гимнастика, локальная
гимнастика для различ-ных
частей тела, элементы само-
массажа).

Систематически Учителя

Внеурочная Беседы «Мой режим дня», «Моё
свободное время», «Спорт в
жизни людей», «Движение есть
жизнь».

По плану Учителя,
вожатая

Работа с
родителями

Родительские собрания по
темам: «Режим дня школьника»,
«Досуг младших школьников».

По плану Учителя,
Медработник

Формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций
на здоровье
Урочная Изучение на уроках

окружающего мира раздела
«Орга-низм человека. Органы
чувств». Элементы
психогимнас-тики. Урок-игра
«Хорошо – плохо». Урок-

Систематически Учителя
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дискуссия «Нужны ли
отрицательные эмоции?»

Внеурочная Беседы на темы: «Я уникальный
человек», «Культура и я»,
«Чувства», «О чём говорят
чувства», «Множество ре-
шений», «Вкусы и увлечения»,
«Учусь находить новых друзей
и интересные занятия», «Учусь
понимать лю-дей», «Учусь
принимать решения в опасных
ситуациях». Практикумы:
«Учусь оценивать себя»,
«Учусь взаимо-действовать»,
«Учусь настаивать на своём»,
«Когда на меня оказывают
давление». «Учусь говорить
«нет». Психологические
тренинги: «Учись
сопротивляться дав-лению»,
«Учись управлять своими
эмоциями». Изготов-ление
плакатов «Дерево достижений».
Ведение дневник-ов здоровья
«Что ты знаешь о себе», «Твоё
настроение». Классные часы по
теме «Радоваться жизни самой»

По плану Учителя,
вожатая

Работа с
родителями

Родительские собрания на темы:
«Беседы на темы: «Как добиться
того, чтобы ребёнок вас по-
нимал?», «Какие семейные
ценности помогают
противостоять давле-нию?»,
«Кодекс семейного здоровья»,
«Как уберечь де-тей от
стресса?», «Детская
агрессивность и её причины»,
«Кризисы взросления младшего
школьника», «Эмоцио-нальное
общение», «Детские страхи».

По плану Учителя,
медработник

Работа с
со-
циальными
партнёрами

Выступление на общешкольных
родительских собраниях
фельдшера.

По плану Учителя,
администрация

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
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любым вопросам состояния здоровья
Урочная Изучение на уроках

окружающего мира раздела
«Орга-низм человека».

Систематически Учителя

Внеурочная Оформление классных уголков
здоровья «Про тебя са-мого»,
«Профилактика заболеваний».

По плану Учителя,
вожатая

Работа с
родителями

Анкетирование родителей по
вопросам состояния здо-ровья
детей.

По плану Учителя,
медработник

Работа с
со-
циальными
партнёрами

Медосмотр учащихся узкими
специалистами ЦРБ

По плану Учителя,
администрация

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья, экологических акций;
- факультативные занятия; занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.

Модель организации работы школы по формированию обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в
себя:

Просветительско-воспитательную работу с обучающимися:
- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во
внеурочной деятельности либо вклю-чаться в учебный процесс;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек, охране природы;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направлен-ных на пропаганду здорового образа жизни, охрану
природы;

Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами,
направлен-ную на повышение квалификации работников школы по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) –необходи-мой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных
представителей) к со-вместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

Просветительскую работу с родителями (законными представителями):
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- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т. п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической ли-тературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведе-нию спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и др.

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями)
по форми-рованию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, воп-росам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и вклю-чает:
- изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне
учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса);
- коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
- проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров,
круглых столов (те-матика по проблемам сохранения здоровья детей с участием
работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению;
разработка анкет (сбор информации о формах организа-ции здоровьесберегающего
семейного досуга);
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздо-ровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий
по профилактике вредных при-вычек, к проведению экологических акций;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
- разработка соответствующей страницы школьного сайта;

Модель организации работы школы по формированию обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется
путём:
- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как
уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спортивные сорев-нования; предполагает охват учащихся
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными
играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями,
прыжками, метанием мяча.
- организации работы по формированию экологически сообразного поведения
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники,
прогулки.

Виды деятельности: беседы, решение эко-логических задач, моделирование
экологических ситуаций, проектная деятельность.
- организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитар-но-гигиенический
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требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные иг-ры
во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические
беседы, вы-пуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с
родителями о соблюдении режима дня школьников.
- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через
встречи с ин-спекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет,
проведение конкурсов рисунков.
Критерии, показатели эффективности деятельности
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся.

Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопас-ного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматрива-ющих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляе-мости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
областиздоровьсбе-режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.
На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья.

Критериями эффективности реализации программы является овладение
обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного,здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно
планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, вза-имосвязи здоровья человека и здоровья природы.

В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образователь-ного процесса по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жиз-ни, которые соотнесены с Программой духовно-
нравственного развития.

Уровни форсированности экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни:
Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к

сохранению собст-венного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих,
постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного
образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и
безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязан-ная с системами
социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс
умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере
формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют
инициативу и принимают ак-тивное участие в
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здоровьесберегающемвоспитательно-образовательном процессе, способны к
продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному
направлению.
Средний уровеньпозволяет обучающимся выполнять большинство стандартных

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни
сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жиз-ни окружающих
проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбереже-ния и
безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание
периодичес-кого интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни,
владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности,
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью
развития ее компо-нентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам
здорового образа жизни. Отмечают-ся фрагментарные, узкоприкладные знания в
области здоровья, экологической культуры, не раз-витые: самоорганизация,
самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уровня культуры здо-ровья могут
признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа
жиз-ни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамот-ности и формирования элементов экосистемной
познавательной модели, здорового и безопасно-го образа жизни у обучающихся
используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по
отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и
классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования,
опроса, тес-тирования.

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с
анкетирования обучащих-ся и их родителей, которое помогает быстро выявить
отношение детей к своему здоровью. Ос-новные результаты реализации
программы формирования экологической культуры и культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
проце-дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части
экологической грамот-ности и формирования экологической культуры
учащихся используется следующие методи-ки:

• личностный тест «Оценить свое отношение к природе»
• методика Н.П. Капустиной Диагностика уровня воспитанности.
• методика С.С. Кашлева, С.Н. Глазычева «Диагностика уровня экологической
культуры».
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(см.Приложение 2)
Формирование здорового и безопасного образа жизни:

• методика «Ценность здоровья и здорового образа жизни в представлениях
учащегося»; Методические рекомендации для педагогов и руководителей
общеобразовательных учрежде-ний/Авт.-сос. Ю.В. Науменко.- М.: Издательство
«Глобус», 2009

• методика «Определение напряженности функционального состояния учащихся
начальной школы (заполняется родителями); Методические рекомендации для
педагогов и руководителей общеоб-разовательных учреждений/Авт.-сос. Ю.В.
Науменко.- М.: Издательство «Глобус», 2009

• Опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская) (см.Приложение 2)
• анкетирование родителей и детей (см.Приложение 2)
• мониторинг состояния здоровья учащихся;
• диагностика физической подготовки учащихся.

Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями,
учителем физкуль-туры.

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых
процедур:
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей,
мониторинговое обследо-вание функциональной готовности (уровень
физического развития и физической подготовлен-ности) учащихся к условиям
образовательной среды и освоению ООП (содержанию).
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной
программы началь-ного общего образования:
- требований к воздушно-тепловому режиму;
- требований к водоснабжению и канализации;
- требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
- требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
- требований к организации учебного процесса;
- требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
- требования к организации питания;
- требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными
партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и
организации работы по форми-рованию культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования
развития здо-ровьеформирующего образовательного процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и
безопасного обра-за жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры
здорового и безопас-ного образа жизни;
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7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы,
обмен опытом с другими шко-лами, цикловое обучение на базе вузов,
дистанционное обучение, самообразование).

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих
результатов образования:
• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального
благополучия.
• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья
обучающихся, воспитанников.
• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их
родителей (за-конных представителей) к вопросам здорового образа жизни.
• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с
последующим переводом детей из специальной медицинской группы в
подготовительную, а из подготовительной в основ-ную.
• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья
(в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий);
• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жиз-ни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
• Практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, прос-тейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных сек-циях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр, спортив-ных соревнований);
• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха;
• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного питания (здоровьесберегающими формами до-суговой деятельности в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья фи-зического, нравственного (душевного) и социального-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с
педагогами, родителями;
• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
родителями).
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• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики
адаптивной фи-зической культуры
• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%;
• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;
• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до
100%.

Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по
формированию эколо-гической культуры, здорового и безопасного образа жизни
перед родителями учащихся и учре-дителем. Базовой задачей для педагогического
коллектива школы в рамках Программы по фор-мированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни становится развитие у
обучающихся экологически ориентированного поведения, через координацию
здоровьесбере-гающего воспитания в условиях общеобразовательного учреждения.

2.5. Программа коррекционной работы

Цель программы:
программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это 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.

Дети с ОВЗ 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.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения
в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе,
с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,

детейинвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для

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

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;

– осуществление индивидуально ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 315
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
тьютора МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж;

– 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) детейс ОВЗ консультативной

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Принципы формирования программы.
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 ОВЗ, 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 с ОВЗ.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную
деятельность (классы, группы).

Направления работы.
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное
содержание:

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

– информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связаннымс 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.
Содержание направлений работы.

Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной

помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребенка;
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– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребенка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

– системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ребенка и

психокоррекцию его поведения;
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационнопросветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (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 ОВЗ;

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
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соответствия требованиям программно - методического обеспечения, материально
- технической и кадровой базы организации.

Этап планирования, организации, координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно - развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды
(контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизмы реализации программы.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой,
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
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– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;

– сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «ООШ»

пст. Ягкедж специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,
включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
– 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-воспитательной деятельности; учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ; 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 развития
ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 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.
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обучения детей с
выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого
обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники МОУ при
организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями,
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для
таких детей.

Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную
деятельность могут выполнять функции учебно-методических центров,
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам
образовательных учреждений общего типа, консультативной и
психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям). МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж должны иметь четкое представление
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.

Материально - техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а
также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального
и коллективного пользования, для организации коррекционных и
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реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарногигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение.
Необходимым условием реализации программы является создание

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
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.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж

Учебный план МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, реализующего основную
образовательную про-грамму начального общего образования (далее — Учебный
план), фиксирует общий объем на-грузки, максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру предмет-ных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.

Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преиму-щественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, систем-нодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Фе-дерации в сфере образования, устанавливает количество занятий,
отводимых на изучение коми языка, по классам (годам) обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участни-ками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обя-зательных предметных областей, которые реализуются в учебное
время, отводимое на их изуче-ние по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечи-вает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным,

национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план начального общего образования разработан на основе:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Фе-дерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373
- Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
- Примерного учебного плана начального общего образования (вариант 3)
- СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план для 1-4 классов состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана составлена в соответствии с Примерным
учебным планом.
В учебном плане по запросу родителей (законных представителей) родной язык
(русский) реализуется по одному часу в каждом классе за счет предметной области
«Русский язык и литературное чтение», литературное чтение на родном (русском)
языке реализуется по одному часу за счет предметной области «Физическая
культура». Третий час физической культуры реализуется во внеурочной
деятельности. Коми язык (государственный) в 1 – 4 классах реализуется по
результатам анкетирования родителей.
В 4 классе реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) по выбору родителями (законными представителями) одного из шести
модулей. В 2019-2020 учебном году реализуется модуль «Основы светской этики».
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о фор-мах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации учащихся по итогам учебного года, в сроки, уставленные календарным
учебным графиком.
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Формы промежуточной аттестации учащихся:

Предметы Формы
Русский язык Контрольная работа
Литературное чтение Контрольная работа
Родной (русский) язык Контрольная работа
Литературное чтение на родном (русском) языке Тестирование
Коми язык (государственный) Тестирование
Немецкий язык Тестирование
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Тестирование
Технология Тестирование
Физическая культура Тестирование
ОРКСЭ Защита проекта

Комплектация классов:
В 2019-2020 учебном году на уровне начального общего образования 2

класса-комплекта.
Объединение классов: 1 - 3 классы и 2 - 4 классы

Часы учебного плана начального общего образования

Предметная
область

Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 3 3 3 2 11

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4
Литературное чтение
на родном (русском)
языке

1 1 1 1 4

Иностранный язык Иностранный
(немецкий) язык

- 2 2 2 6

Математика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы светской
этики

- - - 1 1
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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

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Коми язык
(государственный)

1 1 1 1 4

Максимально допустимая предельная
нагрузка

21 23 23 23 90



3.2. План внеурочной деятельности

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образова-ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная
программа начального общего об-разования реализуется образовательным
учреждением, в том числе, и через внеурочную деятель-ность.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это
образовательная дея-тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достиже-ние планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального обще-го образования.

Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж направлена на решение
следующих задач:
 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов

освоение
основной образовательной программы начального общего образования;
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития лич-ности:

1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное
Направление Решаемые задачи
Спортивно-
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формиро-вание физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и об-щекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование граж-данской ответственности, чувства
патриотизма, формирование по-зитивного отношения
к базовым ценностям общества, религии сво-его
народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,



способствова-ние формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустрем-ленность, социально- значимой
деятельности.

Формы организации внеурочной деятельностью: экскурсии, соревнования,
беседы, вы-ставки.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования обра-зовательное учреждение определяет самостоятельно.

Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в

объёме 10 час-ов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями
школы, имеющими необходи-мую квалификацию.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального

общего образова-ния составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной
деятельности на каждый год на-чального общего образования осуществляется с
учётом интересов обучающихся и возможностей школы.

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего
образования
№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
1. Внеурочная

деятельность
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов

Учебные недели 33 34 34 34
Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов
Итого 1350 часов

В качестве организационной модели внеурочной в школе выбрана
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования детей.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структур-ных подразделений.
Нормативно- правовая основа модели:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего

образования
(введён в действие приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009, №373).
2. Приказ МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в

федеральный



Государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года №373».
3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая

2011 года №03-
296 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы
начального общего образования».

Оптимизационная модель строится на едином образовательном и
методическом простран-стве образовательного учреждения, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Педагогическое обеспечение:
Деятельность Функции Ответственные
Административно-
координационная

Координирует деятельность всех
участников обра-зовательного процесса,
участвующих введении ФГОС второго
поколения, обеспечивает своевре-менную
отчетность о результатах введения,
делает выводы об эффективности
проделанной работы, вносит коррективы,
обеспечивает создание условий для
организации внеурочной деятельности,
прово-дит мониторинг результатов
введения, вырабаты-вает рекомендации
на основании результатов введе-ния

Директор
школы,
Заместитель
директора по
УР

Консультативно-
методическая

Обеспечивает: предоставление всех
необходимых содержательных
материалов, изучение всеми участ-
никами документов ФГОС второго
поколения, про-ведение семинаров и
совещаний, оказание консуль-тативной и
методической помощи учителям, рабо-
тающим по введению ФГОС

Заместитель
директора по
УР

Информационно-
аналитическая

Выносят решения по результатам
введения ФГОС нового поколения,
информируют об эффективности ФГОС

Педагогически
й совет,
школьное
методическое
объединение
учителей
началь-ных
классов.

Организационная Изучают документы ФГОС нового
поколения, ис-пользуют новые
технологии в учебной и воспита-тельной
деятельности, обеспечивающие

Задействованн
ые педагоги
школы.



результаты обозначенные в стандарте
нового поколения, орга-низуют
проектную и исследовательскую деятель-
ность учащихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на
оптимизации всех внут-ренних ресурсов образовательного учреждения. В ее
реализации принимают участие все педаго-гические работники школы (учителя,
зам.директора по УР, библиотекарь).

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со свои-ми функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персо-
налом общеобразовательного учреждения;
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития

положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей

деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Научно-методическое обеспечение
Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги.
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются
необходимые усло-вия: кабинеты начальных классов, спортивный зал со
спортивным инвентарем, библиотекой. Кабинеты начальных классов оборудованы
компьютерной техникой, проекторами.
Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).
Результаты внеурочной деятельности

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное
духовно-нрав-ственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или
ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие)
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень Второй уровень Третий уровень



Школьник знает и понимает
общест-венную жизнь (1 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь
(2-3 классы)

Школьник
самостоятельно
действует в
обществен-ной жизни
(4 класс)

Приобретение школьником
социаль-ных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
понима-ние социальной
реальности и повсе-дневной
жизни.

Формирование
позитив-ных
отношений школь-
ников к базовым
ценнос-тям общества
(человек, семья,
Отечество, приро-да,
мир, знание, труд,
культура).

Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального действия.

3.2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении
календарного учебного графика учитывается система организации учебного года:
четвертная.

Перспективный календарный учебный график реализации образовательной
программы сос-тавляется в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Календарный учебный график
на 2019- 2020 учебный год
Начальное общее образование

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая 2020 г.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1-е классы – 33 недели;
– 2–4-е классы – 34 недели.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях
1-й класс

Учебный Дата Продолжительность



период Начало Окончание Количество
учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 27.03.2020 10 49
IV четверть 06.04.2020 28.05.2020 7 37
Итого в учебном году 33 166

2–4-й класс
Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных
недель

Количество
рабочих дней

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 27.03.2020 11 55
IV четверть 06.04.2020 28.05.2020 7 37
Итого в учебном году 34 172

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-й класс
Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние
каникулы

04.11.2019 10.11.2019 7

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Дополнительные
каникулы

24.02.2020 01.03.2020 7

Весенние
каникулы

30.03.2020 05.04.2020 7

Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 95
Праздничные дни 3
Выходные дни 67
Итого 200



2–4-й класс
Каникулярный
период

Дата Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Весенние каникулы 30.03.2020 05.04.2020 7
Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 95
Праздничные дни 4
Выходные дни 67
Итого 194
4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательна
я деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23
Внеурочная 10 10 10 10

5. Расписание звонков и перемен
1-й класс

Образовательна
я деятельность

Сентябрь –
октябрь

Ноябрь –
декабрь

Январь – май

1-й урок 09:00 — 09:35 09:00 — 09:35 09:00 — 09:40
1-я перемена 09:35 — 09:45 09:35 — 09:45 09:40 — 09:50
2-й урок 09:45 — 10:20 09:45 — 10:20 09:50 — 10:30
Динамическая
пауза

10:20 — 11:05 10:20 — 11:05 10:30 — 11:15

3-й урок 11:05 — 11:40 11:05 — 11:40 11:15 — 11:55
3-я перемена — 11:40 — 11:50 11:55 — 12:05
4-й урок — 11:50 — 12:25 12:05 — 12:45
4-я перемена — 12:25 — 12:35 12:45 — 12:55
5-й урок — 12:35 — 13:10 12:55 — 13:35
Внеурочная
деятельность

c 12:25 c 13:10 c 13:30

2–4-й класс

Урок Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-й 09:00 — 09:45 10 минут



2-й 09:55 — 10:40 10 минут
3-й 10:50 — 11:35 30 минут
4-й 12:05 — 12:50 10 минут
5-й 13:00 — 13:45 10 минут
6-й 13:55 — 14:40
Внеурочная
деятельность

c 14:30

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г.
по 22 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам
учебного плана.

Класс Учебный предмет Форма промежуточной
аттестации

2-4-й Русский язык Контрольная работа
2-4-й Литературное чтение Контрольная работа
2-4-й Родной (русский ) язык Контрольная работа
2-4-й Литературное чтение на родном

(русском) языке
тестирование

2-4-й Иностранный (немецкий) язык тестирование
2-4-й Математика Контрольная работа
2-4-й Окружающий мир Контрольная работа
4-й Основы религиозных культур и

светской этики
Защита проета

2-4-й Музыка тестирование
2-4-й Изобразительное искусство тестирование
2-4-й Технология тестирование
2-4-й Физическая культура тестирование
2-4-й Коми язык (государственный) тестирование

3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адек-ватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.



Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС НОО;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального

здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы

организации, осущест-вляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ее освоения;

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.

Раздел основной образовательной программы организации, характеризующий
систему ус-ловий, содержит:

- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования организа-ции, 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 организа-ции, осуществляющей образовательную деятельность,
должно базироваться на результатах про-веденной в ходе разработки программы
комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации ос-новной образовательной программы начального общего
образования;

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную дея-тельность, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся усло-виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС
НОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;



- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы

Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы включает:

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
- описание уровня квалификации работников организации и их

функциональных обязан-ностей;
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития

и повыше-ния квалификации педагогических работников;
- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
Кадровое обеспечение
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж укомплектована кадрами, имеющими

необходимую квалифи-кацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управле-ния, а также прав, ответственности и компетентности
работников образовательной организации служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-вочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные ха-рактеристики должностей работников образования») и
требованиями профессионального стан-дарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-ного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

Сводная таблица кадров МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НА 01.09.2018

Ф.И.О. образование Стаж
работы

Пед.
Стаж

Квалифика-
ция

Специал
ьность Учитель

Уляшева
Нина
Михайловна

среднее
специальное
г.
Сыктывкар
педколледж
№ 2

38 38 Первая Воспитат
ель

Начальных
классов

Тарасова
Виктория
Викторовна

высшее
г.
Сыктывкар
КГПИ

21 21 Первая

Педагоги
ка и
методика
начальног
о

Начальных
классов



обучения

Шмунк
Лариса
Борисовна

высшее
г.
Сыктывкар
КГПИ

34 34 Первая
Иностранно
го языка
(немецкого)

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Ф. И. О. Должность Проблемные
курсы, объем

Место
прохождения

Перспективный
план курсовой
переподготовки

Уляшева
Нина
Михайловна

Учитель
начальных
классов

«Система
диагности-ки
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов в
началь-ной
школе», 72 часа

ООО
«Инфоурок»
г.Смоленск

2020-2021г.

Тарасова
Виктория
Викторовна

Учитель
начальных
классов

«Система
диагности-ки
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов в
началь-ной
школе», 72 часа

ООО
«Инфоурок»
г.Смоленск

2020-2021г.

Шмунк
Лариса
Борисовна

Учитель
иностранного
языка
(немецкого)

«Современные
ме-тодики
обучения
французскому
языку в условиях
реали-зации
ФГОС общего
образования», 72
часа

Всероссийски
й
образователь-
ный центр
«Со-
временные
об-
разовательны
е
технологии»
г.Липецк

2020-2021г.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

- обеспечение оптимального вхождения всех работников
общеобразовательного учрежде-ния в систему ценностей современного
образования;

- принятие идеологии ФГОС НОО;



- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образователь-ной деятельности обучающихся;

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими
ресурсами, необ-ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Система методической работы школы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС:

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. , посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС

НОО.
3. методических объединений учителей, воспитателей по

проблемам введения ФГОС НОО.
4. участников образовательных отношений и социальных

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.

5. педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.

6. педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в усло-виях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.

7. педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС НОО.

План работы методической работы см. «План работы МО начальных
классов» (Д. 02-23)

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются
в разных формах: совещания при директоре, заседания методического объединения,
в виде решений педа-гогического совета, размещенных на сайте презентаций,
приказов, инструкций, рекомендаций.

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации
основной образовательной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в образо-вательной организации психологопедагогических условий,
обеспечивающих:

- преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по от-ношению к дошкольному образованию с учетом специфики
возрастного психофизического раз-вития обучающихся;

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образо-вательных отношений;

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопеда-гогического сопровождения участников образовательных
отношений;

- дифференциацию и индивидуализацию обучения.



Психологопедагогическое сопровождение участников
образовательных отноше-ний на уровне начального общего образования

В общеобразовательной организации выделены следующие уровни
психологопедаго-гического сопровождения: индивидуальное, групповое, на
уровне класса, на уровне образова-тельной организации.

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в
школу и в конце каждого учебного года;

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психолог-ом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психологопедагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверст-

ников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной
образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государствен--ные гарантии прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в государственном задании образова-тельной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполне-ния).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения
осуществляется исходя из расходных обяза-тельств на основе государственного
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сме-ты.



Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования в
общеобразовательных организациях осуществ-ляется в соответствии с
нормативами, определяемыми органами государственной власти Респуб-лики
Коми.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образо-вания – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального об-щего образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального об-щего образования;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных ус-луг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с уче-том форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образова-тельных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного про-фессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обу-чения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-конодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осу-ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного обучающего-ся, если иное не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджет-ов финансовое обеспечение предоставления начального общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализую-щих образовательную программу
начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по ор-ганизации предоставления общего образования в расходы
местных бюджетов могут также вклю-чаться расходы, связанные с организацией
подвоза обучающихся к образовательным организа-циям и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной образовательной програм-мы общего
образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная орга-низация);



- общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций

бюджетных ас-сигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-ном уровне
следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы
на обеспечение материальных затрат, непосред-ственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюд-жет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на
уровне внутрибюджетных от-ношений (местный бюджет – общеобразовательная
организация) и общеобразовательной органи-зации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.
И самостоятельно определя-ет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения го-сударственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с огра-ниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для коррек-ции нарушения развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподаватель-скую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
госу-дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расхо-ды на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организа-ций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормати-вы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположе-ны общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива
должны учи-тываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пре-делах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государст-венной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным



актом образова-тельной организации, устанавливающим положение об оплате
труда работников образователь-ной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
образовательной организацией самостоятельно;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работник-ов;
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педаго-гического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются ло-кальными нормативными актами образовательной организации. В
локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования. В них
вклю-чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во внеурочной дея-тельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здо-ровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогическо-го опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, адми-нистративно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональ-ными и муниципальными нормативными правовыми
актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение колле-гиальных органов управления образовательной организации
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации.



Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа
материально-техни-ческих условий реализации образовательной программы
начального общего образования образо-вательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
ФГОС;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации обра-зовательной программы начального общего образования;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедре-ния ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требова-ний к условиям реализации образовательной
программы начального общего образования;

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной органи-зацией и организациями дополнительного образования
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осу-ществляться:

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на прове-дение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечи-вают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы, при-мерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных за-трат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции» (п. 10, ст.
2).).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы начального общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государ-ственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в
соответствии с за-коном «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги



Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий фи-нансовый год определяются по формуле:

Р iгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на

соответствующий финансовый год;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образова-тельной организации на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным

(муниципаль-ным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги

образователь-ной организации на соответствующий финансовый год определяются
по формуле:

Niочр=N гу+Nон , где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образова-тельной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услу-ги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услу-ги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги;

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качест-ва оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают непосредствен-ное участие в оказании соответствующей
государственной услуги (вспомогательный, техничес-кий, административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчи-тываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность
труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исхо-дя из
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных
действу-ющим законодательством, районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законо-дательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости



учебных материалов на их коли-чество, необходимое для оказания единицы
государственной услуги (выполнения работ) и опре-деляется по видам организаций
в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федера-ции или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персо-нала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги начального общего образования:

реализация образовательных программ начального общего образования
может опреде-ляться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где:
Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги по пре-доставлению начального общего образования;

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в пред-шествующем году, руб. /мес.;

12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы

или категорию обучающихся (при их наличии);
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение

коэффици-ента – 1,302;
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые не-возможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государ-ственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги);

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных за-трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого
имущества, закреп-ленного за организацией на праве оперативного управления или
приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижи-мого имущества, находящегося
у организации на основании договора аренды или безвозмездно-го пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – норма-
тивные затраты на содержание недвижимого имущества);



Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущест-ва, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого иму-щества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда работ-ников организации, которые не принимают непосредственного участия
в оказании государствен-ной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего пер-сонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги) опре-деляются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководите-лем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов по-требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государствен-ной услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, ка-нализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канали-зации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение нор-матива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденны-ми санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожар-ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связан-ных с функционированием установленных в



организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы
пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая
вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и
правилами, устанавливаются, ис-ходя из необходимости покрытия затрат,
произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

Материальнотехническая база МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж в основном
приведена в соот-ветствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образо-вательной организации и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения
образователь-ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Поло-жения о лицензировании образовательной
деятельности, утвержденного постановлением Прави-тельства Российской
Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпиде-миологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учрежде-ниях»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами
и локальны-ми актами МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж, разработанные с учетом
особенностей реализации основ-ной образовательной программы в
образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация,
реализующая основную образовательную программу начального общего
образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудова-нием,
освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педа-гогических работников;

- помещением библиотеки, обеспечивающим сохранность книжного фонда;
- спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной площадкой,

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем);
- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного
горячего питания, в том числе го-рячих завтраков;



- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым
оборудова-нием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с
детьмиинвалидами и деть-ми с ОВЗ;

- санузлами, местами личной гигиены;
- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
- участком (территорией).
Состав комплекта формирован с учетом:

- возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
- его необходимости и достаточности;
- универсальности (возможности применения одних и тех же средств

обучения для реше-ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных
методик обучения);

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения
эргономичного режима работы участников образовательных отношений;

- согласованности совместного использования (содержательной,
функциональной, програм-мной и°пр.).

Оценка материальнотехнических условий реализации основной
образовательной про-граммы в МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж осуществляется по
следующей форме:

№
№

Перечень
показателей

Характеристика
объектов

Примечания

1. Материально-техническое обеспечение
1.1. тип здания

ОУ - типовое
Число зданий школы- 4
(деревянное/кирпичное,
одноэтажное) общей
площадью 11101,5
кв.м.

1. Административное помещение
общей площадью 15,5 кв.м. – 1
кабинет 2.Учебные помещения общей
площадью 682,4 кв.м.
3.Вспомогательные помещения:
(библиотека, туалетные комнаты,
гардероб, столовая, хозяйственные
помещения) общей площадью 59,4
кв.м.

1.2. год ввода в
эксплуатаци
ю

1973, 2011

1.3. проектная
мощность

49

1.4. фактическая
наполняемос
ть

56

1.5. количество
кабинетов

коми языка (1), химии
(1), физики (1), техно-
логии (1), спортивный



зал (1)

1.6. спортивный
зал

1 Лыжи с ботинками и палками - 2 пар
Комплект мячей, сетки, ворота, щиты
Маты – 2
Канат (7 м) - 1
Гимнастический конь – 1
Скакалки – 10
Гимнастические обручи – 7
Мостик гимнастический подкидной –
1
Стенка гимнастическая – 2
Волейбольная сетка со стойками – 1
Стойка для прыжков в высоту с
планкой – 0
Секундомер – 1
Свисток – 1
Оснащенность –80%

1.7. актовый зал нет
1.8. теплица нет
1.9. бассейн нет
1.10. мастерские мастерская
1.11. музей нет
1.12. столовая на 20 посадочных

мест
Мясорубка электрическая – 1
Холодильник – 2
Морозильник -1
Мармит – 1
Плита столовая – 1
Духовая печь-1
Электронные весы – 1
Стол разделочный – 3
Овощерезка -0
Кухонный комбайн -0
Микроволновая печь -0
Электрический чайник -0
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный
напольный закрытого типа - 0
Посуда и столовый инвентарь
Двухсекционные ванны для кухонной
посуды
Трехсекционные ванны для столовой



посуды

1.13. библиотека имеется
1.14. медицинский

кабинет
имеется Шкаф медицинский

Плантограф
Набор инвентаря медицинского для
медкабинета
Спирометр портативный УСПЦ-01
Таблица пси хроматическая для
исследования цвето-ощущений
Стетоскоп
Ширма медицинская
Столик медицинский
инструментальный
СМ-3
Кушетка смотровая КМС-01
Ростомер механический РП
Весы медицинские электронные
Динамометр кистевой ДК-100
Осветитель таблиц для исследования
остроты зрения ОТИЗ-40-01
Тонометр СS-106
Коробка стерилизационная круглая
Коробка стерилизационная круглая с
фильтрами
Ингалятор компрессионный
Носилки санитарные продольно-
поперечные складные
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный настенный закрытого
типа
Облучатель ультрафиолетовый ОУФК-
01
«Солнышко»

2. Библиотечный фонд
2.1. количество

экземпляров
учебно-
методи-
ческой
литера-туры

учебники – 1082 экз.
методическая
литература
- 360



2.2. уровень
сохран-ности
учебно-
информацион-
ного фонда

оптимальный

2.3. уровень
обеспе-
ченности учеб-
никами
(кол-во экз. на 1
обучающегося)

обеспеченность
учебни-ками на
одного обучаю-
щегося – 1 экземпляр
по каждому
предмету учеб-ного
плана

см. Приложение 3 - список учебников
по всем предметам учебного плана

2.4. Соответствие
используемых
учебников ут-
вержденному
федеральному
перечню учеб-
ников

соответствует

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
3.1. Печатные посо-

бия (таблицы,
картографичес-
кий материал,
иллюстративно-
наглядный
материал и др.)

Комплекты таблиц по
предметам учебного
плана

см. Приложение 4

3.2. Компьютерные,
информационно
–коммуникатив-
ные средства

2 АРМ

3.4. ТСО 2 телевизора, 1 DVD
4. IT-структура ОУ

Оснащенность
компьютерной
техникой

Оснащены
учебные кабинеты

Кабинеты начальных классов
оснащены компьютером,
медиапроектором, экраном

ПК на одного
обучающегося

нет

Наличие
локальной сети

имеется

Доступ в
Интернет

Имеется, выделенная
линия. Сетью
Интернет охвачено 6
компьютеров

Свободный доступ в Интернет в
кабинете директора и учительской в
течение рабочего дня для педагогов.



Возможность
ис-пользования
Ин-тернет-
ресурсов в
образователь-
ном процессе

да

Возможность
функционирова-
ния
компьютер-ных
классов как
открытых ин-
формационных
центров с
целью создания
комму-
никативного
пространства

нет

Иные информа-
ционные
ресурсы и
средства обес-
печения образо-
вательного про-
цесса (с учетом
уровня и
направ-
ленности реали-
зуемых
основных
общеобразова-
тельных про-
грамм)

Имеются
электронные УМК по
предметам

см. Приложение 5

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы на-чального общего образования обеспечивают:
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудова-ния цифрового (электронного) и традиционного
измерения, виртуальных лабораторий, вещест-венных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естествен-нонаучных объектов и
явлений;
- художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, реали-зации художественно-оформительских и издательских проектов;
- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;



- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориен-тированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
- создание и использование информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получение информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с
применением традицион-ных инструментов и цифровых технологий;
- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечение доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной
литературе,
- работы школьного сайта;
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучаю-щихся и педагогических работников.

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечи-ваются современной информационнообразовательной
средой.

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогичес-кая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресур-сов, современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических техноло-гий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компе-тентность участников образовательных отношений в решении
учебнопознавательных и профес-сиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТком-петентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;



– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная

инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и фи-нансовохозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, дело-производство, кадры и°т. .).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требовани-ям и обеспечивает использование ИКТ:

– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в естественнонаучной 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, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и син-таксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и струк-турирования текста средствами
текстового редактора;

- записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спут-никовые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образователь-ной деятельности; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объек-ты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географи-ческих (в ГИС) и исторических карт;

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения вы-ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучи-вания видеосообщений;

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и°т. п. и в трехмерную материальную среду

(печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том



числе через сеть Интернет, разме-щения гипермедиасообщений в информационной
среде организации, осуществляющей образо-вательную деятельность;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том чис-ле в справочниках, словарях, поисковых системах);
- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением тра-диционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинстру-ментов, реализации художественнооформительских и издательских
проектов, натурной и ри-сованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и элек-троинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (инду-стриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-онных технологиях);

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и об-ратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности обуча-ющихся в информационнообразовательной среде
образовательной организации;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации
в целом и от-дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной
литературе;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучаю-щихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением.

- создание в образовательной организации информационнообразовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО



№
п/ п

Необходимы
е средства

Необходимое количество средств/ имеющееся в
наличии

Сроки
созда-ния
условий в
соответ-
ствии
требо-
ваниями
ФГОС
НОО

I

Технические
средства

мультимедийный проектор и экран 2|2;
принтер 1|1;
сканер 1|1;
компьютерной сети 1|1;
конструктор, позволяющий создавать
компьютерно управляемые движущиеся модели с
обратной связью 1|0;

2019г.

II

Программны
е
инструменты

операционные системы и служебные инструменты
(имеется в наличии);
орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках (имеется в
наличии); клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языков (имеется в наличии);
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами (имеется в наличии);
инструмент планирования деятельности (имеется
в нали-чии);
графический редактор для обработки растровых
изобра-жений (имеется в наличии);
музыкальный редактор (имеется в наличии);
редактор подготовки презентаций (имеется в
наличии); редактор видео (имеется в наличии);
редактор звука (имеется в наличии);
ГИС (имеется в наличии);
редактор представления временнóй информации
(линия времени);
виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого вза-имодействия;
среда для интернет-публикаций (имеется в
наличии);
редактор интернет-сайтов (имеется в наличии);
редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений (имеется в наличии).

2019 г

2019 г



III

Обеспечение
технической,
методическо
й и организа-
ционной под-
держки

разработка планов, дорожных карт (имеется в
наличии); заключение договоров (имеется в
наличии);
подготовка распорядительных документов
учредителя (имеется в наличии);
подготовка локальных актов образовательной
организации (имеется в наличии);
подготовка программ формирования ИКТ
компетентности работников ОУ (имеется в
наличии).

IV

Отображение
образователь-
ной деятель-
ности в
инфор-
мационной
среде

Сайт школы: ygkodg.ucoz.ru

V
Компоненты
на бумажных
носителях

учебники (имеется в наличии)

VI

Компоненты
на
CD и DVD

электронные приложения к учебникам (имеется в
нали-чии);
электронные наглядные пособия (имеется в
наличии); электронные тренажеры (имеется в
наличии);
электронные практикумы (имеется в наличии).

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной об-разовательной программы образовательной организации должно быть
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физичес-кого, трудового
развития обучающихся.

Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;

http://yarash.ucoz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15169756116512039898&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.r2dWAO4Z2argLnXuOzC77Oh5EgvpLNsMeweKP4-wMdY5CtUpspz-LCkipbrTFI4I2VT3bjeO6eDdIFaAbpEmbIHmKiFKTL0q_IfVVJDYh9o.db45a0af98c35ab1481d590c0052ee2fbd2c765a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLA6uvwfzrn0ki0OAzXqxP02I2wVrWmmjY00Ktm4p8E5TU_Et9tMI6McRTyUJPhJ7lIzUxCKeMgrrOoyyd2AVaRQTpv85SHISQ4QTvHCJBFTvH0kQjsUuSVOdKgdrnnqiQj5lfAPBk0Eoz4LBmDQN_wEtQAD0glVVbm1VnZpffqxHQ5kY7es3OsEbAkVYjg2rj7KFDKrENw--D2cS0PApIBUBehKZpfHRPmt3FH4Ig-hZQfizNtzrg9McWzOB2ByEQSJB_l2ZeRBCkRony3O2tY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxay0xVExyRlRzRHRld2J2RVpQSXM1Z3dCbS1sSDQ4ZFlmT0FCckRKQVN1LWpEZGNqaEZoWC1iSTJ0eTVhYmxTSmhpejZaOXdRNVQ2&sign=4534f564f80c2f7df769b9549dcbe00e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpV6Z9cxx4QPgnXKRe27BJapBBHNFjhejRLuTrys6I05KUY4Hc8cuy3JtfFL8aJC6Xjinot9XArxayfH6RabPuTWHYSMy8odCWa8PjuR5ZWGA3f2ZqH_wi0qjhZqSrdmQsIr68hFWzq3WMIwlh4N937kafdIQkU1TUU5ptjRkScnEj4chSR1PlUbd_pf1-h8sdfqqYh2ZhnwQOJSz_6TpKklWxcW5DrY9x3oTNZGmBhK8NcGiuVJcMwiXFCD8frTEZcjWAZXEG12U,&l10n=ru&cts=1516986572842&mc=2.1280852788913944
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15169756116512039898&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1679.r2dWAO4Z2argLnXuOzC77Oh5EgvpLNsMeweKP4-wMdY5CtUpspz-LCkipbrTFI4I2VT3bjeO6eDdIFaAbpEmbIHmKiFKTL0q_IfVVJDYh9o.db45a0af98c35ab1481d590c0052ee2fbd2c765a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLA6uvwfzrn0ki0OAzXqxP02I2wVrWmmjY00Ktm4p8E5TU_Et9tMI6McRTyUJPhJ7lIzUxCKeMgrrOoyyd2AVaRQTpv85SHISQ4QTvHCJBFTvH0kQjsUuSVOdKgdrnnqiQj5lfAPBk0Eoz4LBmDQN_wEtQAD0glVVbm1VnZpffqxHQ5kY7es3OsEbAkVYjg2rj7KFDKrENw--D2cS0PApIBUBehKZpfHRPmt3FH4Ig-hZQfizNtzrg9McWzOB2ByEQSJB_l2ZeRBCkRony3O2tY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxay0xVExyRlRzRHRld2J2RVpQSXM1Z3dCbS1sSDQ4ZFlmT0FCckRKQVN1LWpEZGNqaEZoWC1iSTJ0eTVhYmxTSmhpejZaOXdRNVQ2&sign=4534f564f80c2f7df769b9549dcbe00e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpV6Z9cxx4QPgnXKRe27BJapBBHNFjhejRLuTrys6I05KUY4Hc8cuy3JtfFL8aJC6Xjinot9XArxayfH6RabPuTWHYSMy8odCWa8PjuR5ZWGA3f2ZqH_wi0qjhZqSrdmQsIr68hFWzq3WMIwlh4N937kafdIQkU1TUU5ptjRkScnEj4chSR1PlUbd_pf1-h8sdfqqYh2ZhnwQOJSz_6TpKklWxcW5DrY9x3oTNZGmBhK8NcGiuVJcMwiXFCD8frTEZcjWAZXEG12U,&l10n=ru&cts=1516986572842&mc=2.1280852788913944


- учитывают особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запро-сы участников образовательной деятельности;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресур-сов социума.

Раздел основной образовательной программы образовательной организации,
характеризу-ющий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материальнотехнических, инфор-мационнометодических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и прио-ритетами основной образовательной программы начального общего
образования образователь-ной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
- систему мониторинга и оценки условий.

Описание системы условий реализации основной образовательной
программы образова-тельной организации должно базироваться на результатах
проведенной в ходе разработки про-граммы комплексной аналитикообобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потреб-ностей всех участников образовательной
деятельности;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных парт-неров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I.
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. решения органа
государственнообществен-ного
управления (совета школы,
управляющего совета,

2011-2015



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

попечительского совета) о введении в
образовательной организации ФГОС
НОО

2. на основе примерной
основной образова-тельной программы
начального общего образования ос-
новной образовательной программы
образовательной организации

2011-2015

3. основной
образовательной программы
организации, осуществляющей
образовательную дея-тельность

2012 г

4. соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС НОО

2011 – 2015

5. должностных
инструкций работников об-
разовательной организации в
соответствие с требования-ми ФГОС
НОО и тарифноквалификационными
характе-ристиками и
профессиональным стандартом

2011

6. и утверждение
планаграфика введения ФГОС НОО

2011

7. списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в соот-
ветствии со ФГОС НОО

2011-2015

8. локальных актов,
устанавливающих требо-вания к
различным объектам инфраструктуры
образова-тельной организации с учетом
требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности

с 2011

9. :
—°образовательных программ
(индивидуальных и°др.);

ежегодно



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

—°учебного плана;
—°рабочих программ учебных
предметов, курсов, дис-циплин,
модулей;
—°годового календарного учебного
графика;
—°положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
—°положения об организации текущей
и итоговой оцен-ке достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы;
—°положения об организации
домашней работы обуча-ющихся;
—°положения о формах получения
образования;

ежегодно
ежегодно

ежегодно
2011

2016

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых резуль-татов

ежегодно

2. локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной ор-ганизации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

ежегодно

3. дополнительных
соглашений к трудово-му договору с
педагогическими работниками

ежегодно

III.
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. Обеспечение координации
взаимодействия участник-ов
образовательных отношений по
организации введе-ния ФГОС НОО

ежегодно

2. и реализация моделей
взаимодействия об-щеобразовательных
организаций и организаций допол-
нительного образования,

ежегодно



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

3. и реализация системы
мониторинга образо-вательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

ежегодно

IV.
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО

ежегодно

2. (корректировка)
планаграфика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работник-ов
образовательной организации в связи с
введением ФГОС НОО

ежегодно

3. (корректировка) плана
научнометодичес-кой работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО

ежегодно

V.
обеспечение
введения ФГОС НОО

1. на сайте
образовательной органи-ации
информационных материалов о
введении ФГОС НОО

2012

2. информирование
родительской обществен-ности о
введении и реализации ФГОС НОО и
порядке перехода на них

2011

3. изучения
общественного мнения по вопросам
введения и реализации ФГОС НОО и
внесения дополнений в содержание
ООП

ежегодно



Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

4. публичной отчетности
образовательной организации о ходе и
результатах введения и реализации
ФГОС НОО

ежегодно

VI.
техническое обеспе-
чение введения
ФГОС НОО

1. материальнотехнического
обеспечения вве-дения и реализации
ФГОС НОО начального общего об-
разования

ежегодно

2. соответствия
материальнотехнической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС НОО

По мере
необходимости

3. соответствия
санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС НОО

ежегодно

4. соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательной организации

ежегодно

5. соответствия
информационнообразова-тельной
среды требованиям ФГОС НОО:

По мере
необходимости

6. укомплектованности
библиотечноин-формационного центра
печатными и электронными обра-
зовательными ресурсами

ежегодно

7. доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
разме-щенным в федеральных,
региональных и иных базах дан-ных

постоянно

8. контролируемого
доступа участников образовательных
отношений к информационным образо-
вательным ресурсам в Интернете

постоянно





Приложение 1

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной
школы по предметам.

Русский язык.
Устный ответ
Критериями оценки сформированности устной речи являются:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
- последовательность изложения;
- культура речи.

«5» (высокий уровень) соответствуют полные, правильные, связанные,
последователь-ные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1
неточности в речи.

«4»(повышенный уровень) соответствуют ответы, близкие к требованиям,
удовлетво-ряющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает
неточности в речевом оформле-нии ответов.

«3»(базовый уровень) соответствуют ответы, если ученик в целом
обнаруживает пони-мание излагаемого материала, но отвечает неполно, по
наводящим вопросам,

«2»(низкий уровень) затрудняется самостоятельно подтвердить правило
примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и
предложений; излагает материал не-связно, допускает неточности в
употреблении слов и построение словосочетаний или пред-ложений.

Диктант.
Оценка "5"(высокий уровень) ставится за диктант, в котором нет

ошибок и исправле-ний; работа написана аккуратно, в соответствии с
требованиями письма. Допускаются еди-ничные случаи отступления от норм
каллиграфии, 1исправление.

Оценка "4"(повышенный уровень) ставится за диктант, в котором
допущено не бо-лее 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационная, или
1орфографическая и 2 пунктуаци-онных ошибки. Работа выполнена чисто, но
допущены небольшие отклонения от норм кал-лиграфии. Дополнительно
допускается по 1 исправлению любого характера.

Оценка "3"(базовый уровень) ставится за диктант, в котором допущено
3-5 орфогра-фических ошибок.

а) 3 орфографические и 2-3 пунктуационные,
б) 4 орфографические и 2пунктационные,
в) 5 орфографических и 1 пунктуационная. Работа написана небрежно,

отклонения от норм каллиграфии.
Дополнительно допускается по 1 исправлению любого характера
Оценка "2"(низкий уровень) ставится за диктант, в котором более 6

орфографичес-ких ошибок, небрежность выполнения. Серьёзность отклонения
от норм каллиграфии.

Ошибкой в диктанте следует считать:



- нарушение правил орфографии при написании слов; пропуск и искажение
букв в словах;
- замену слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное напи-сание словарных слов.

За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложе-ния записано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая
опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматические задания. Проверочная работа
Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного

диктанта и конт-рольного списывания. В грамматическое задание включается
от 3 до 4-5 видов работы.

Оценка "5"(высокий уровень)ставится за безошибочное выполнение всех
заданий.

Оценка "4"( повышенный уровень) ставится, если ученик правильно
выполнил не ме-нее 3/4 заданий.

Оценка"3"(базовый уровень) ставится, если ученик правильно выполнил
не менее 1/2 заданий.

Оценка "2" (низкий уровень)ставится, если не выполнено более
половины заданий

Контрольное списывание
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для

каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.
Оценка "5 " (высокий уровень) ставится, если нет ошибок и

исправлений, работа на-писана аккуратно, в соответствии с требованиями
каллиграфии письма. Допускается один недочет графического характера.

Оценка "4" (повышенный уровень) ставится, если имеется 1 -2 ошибки
и одно ис-правление.

Оценка "3" (базовый уровень) ставится, если имеется 3 ошибки и одно
исправление.



Оценка "2"(низкий уровень) ставится, если имеется 4 ошибки и 1-2
исправления.

Ошибки:
- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на
пропуск, пе-рестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен програм-мой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
- наличие ошибок на изученное правило по орфографии.
- существенное отступление от авторского текста при написании изложения,
искажающее смысл произведения.
- употребление слов в несвойственном значении ( в изложении).

Недочеты:
- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку,
если следующее предложе-ние написано с большой буквы.
- отсутствие «красной строки».
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на од-но и тоже правило.
- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения.

Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь

правильность ее вы-полнения. Исправления, которые сделал учащийся, не
влияют на оценку (за исключением та-кого вида работ, как контрольное
списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы
так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу
может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель
принимает во внимание каллиграфический навык

При оценивании работы принимается во внимание не только количество,
но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере
влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно
изученные орфограммы.

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на
возможность их вы-полнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфо-грамм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.

Словарный диктант . Оценки:
«5» (высокий уровень)- без ошибок.
«4» (повышенный уровень) - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» (базовый уровень) - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» (низкий уровень) - 3 и более ошибок.



Критерии оценки работ творческого характера. К работам творческого
характера от-носятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам,
личному опыту и т.д. на началь-ной ступени школы все творческие работы
носят обучающий характер.

Во втором классе за изложения и сочинения выставляется одна отметка -
за содержа-ние.

В третьем и четвертом классе за изложения и сочинения в журнал
выставляются две оценки: за содержание и грамотность. Нормы оценки работ
творческого характера.

За содержание:
оценка «5»( высокий уровень) ставится за последовательное и

правильное воспроиз-ведение авторского текста (изложение), логически
оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство
словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не бо-лее одной речевой
неточности;

оценка «4» (повышенный уровень) ставится за правильную и достаточно
полную ин-формацию по авторскому тексту

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в
последователь-ности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые
неточности. Допустимо не бо-лее трех речевых недочетов в содержании и
построении текста;

оценка «3» (базовый уровень) ставится за некоторые отклонения от
авторского (ис-ходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном
она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря,
речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и
построении текста;

оценка «2» (низкий уровень) ставится за несоответствие работы теме,
значительные отступления от авторского текста, большое количество
неточностей фактического характера, нарушение последовательности
изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря.
В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в
содержании и построении текста.

За грамотность:
оценка «5» (высокий уровень) : отсутствие орфографических и

пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления;
оценка «4» (повышенный уровень): не более двух орфографических и

одной пункту-ационной ошибки, одно - два исправления;
оценка «3» (базовый уровень): три-пять орфографических ошибок, одна-

две пункту-ационные, одно - два исправления;
оценка «2» (низкий уровень): шесть и более орфографических ошибок,

три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления.



Литературное чтение
Чтение наизусть, выразительное чтение, чтение по ролям, пересказ, ответ на
уроке (устный опрос), тестовые задания, творческие работы.

Чтение наизусть
Оценка "5" (высокий уровень) - твердо, без подсказок, знает наизусть,

выразитель-но читает.
Оценка "4" (повышенный уровень) - знает стихотворение наизусть, но

допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет
допущенные неточности.

Оценка "3" (базовый уровень) - читает наизусть, но при чтении
обнаруживает нетвер-дое усвоение текста.

Оценка "2" (низкий уровень) - нарушает последовательность при чтении,
не пол-ностью воспроизводит текст

Выразительное чтение стихотворения. Требования к
выразительному чтению:
- Правильная постановка логического ударения
- Соблюдение пауз
- Правильный выбор темпа
- Соблюдение нужной интонации
- Безошибочное чтение

Оценка "5"(высокий уровень) - выполнены правильно все требования
Оценка "4"(повышенный уровень) - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3"(базовый уровень) -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" (низкий уровень) - допущены ошибки более, чем по трем

требованиям

Чтение по ролям. Требования к чтению по ролям:
Своевременно начинать читать свои слова. Подбирать правильную

интонацию.Читать безошибочно.Читать выразительно.
Оценка "5"(высокий уровень) - выполнены все требования
Оценка "4"(повышенный уровень) - допущены ошибки по одному

какому-то требо-ванию
Оценка "3"(базовый уровень) - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2"(низкий уровень) -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
Оценка "5"(высокий уровень) - пересказывает содержание прочитанного

самостоя-тельно, последовательно, не упуская главного (подробно или
кратко,или по плану), правиль-но отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ
на вопрос чтением соответствующих отрыв-ков.

Оценка "4" (повышенный уровень) -допускает 1-2 ошибки, неточности,
сам исправ-ляет их

Оценка "3"(базовый уровень) - пересказывает при помощи наводящих
вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание
прочитанного, допускает речевые ошибки.



Оценка "2" (низкий уровень) - не может передать содержание
прочитанного.

Ответ на уроке.
Критериями оценки сформированности устной речи являются: полнота и

правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
последовательность изложения; культура речи.

«5» (высокий уровень) соответствуют полные, правильные, связанные,
последователь-ные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1
неточности в речи.

«4» (повышенный уровень) соответствуют ответы, близкие к
требованиям, удовле-творяющим для оценки высокого уровня, но ученик
допускает неточности в речевом оформ-лении ответов.

«3» (базовый уровень)соответствуют ответы, если ученик в целом
обнаруживает пони-мание излагаемого материала, но отвечает неполно, по
наводящим вопросам,

«2» (низкий уровень)затрудняется самостоятельно подтвердить правило
примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и
предложений; излагает материал не-связно, допускает неточности в
употреблении слов и построение словосочетаний или пред-ложений.

Тест.
«5» (высокий уровень) – правильно выполнено 90-100% заданий
«4» (повышенный уровень) – правильно выполнено 66 -89% заданий.
«3» (базовый уровень) – правильно выполнено 50 -65 % заданий.
«2» (низкий уровень) – правильно выполнено менее 50% заданий.

Оценивание чтения
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с

читатель-ской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть
стихотворение, прозаическое произведение.

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных
наблюдений за чтением и разбором текстов учебной книги. При выставлении
отметки по чтению необходимо одно-временно учитывать следующее:
- понимание учащимся прочитанного текста;
- способ (целыми словами, по слогам), правильность, беглость,
выразительность чтения;
- владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.

Нормы по технике чтения в начальной школе
класс 1 полугодие 2 полугодие
1 Правильное, осознанное слоговое

чтение с четким проговариванием
слогов и слов.
Темп чтения - не менее 11-15 слов

Осознанное, правильное чтение
целыми словами. Слова сложной
слоговой струк-туры
прочитываются по слогам. Темп



в минуту чтения - не менее 25- 30 слов в
минуту

2 Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
логических уда-рений. Слова
сложной слоговой структу-ры
прочитываются по слогам.
Темп чтения - не менее 31-35 слов
в ми-нуту.

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
логических уда-рений, пауз и
интонаций. Темп чтения - не менее
45-50слов в минуту.

3
Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интона-ций, посредством
которых ученик выра-жает
понимание смысла читаемого текс-
та. Темп чтения - не менее 55-
60слов в минуту.

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интона-ций, посредством
которых ученик выра-жает
понимание смысла читаемого текс-
та.Темп чтения - не менее 70 - 75
слов в минуту.

4 Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
паузти интона-ций, посредством
которых ученик выра-жает не
только понимание смысла читае-
мого текста, но и свое отношение к
его
содержанию.
Темп чтения - не менее 75 - 80 слов
в
минуту.

Осознанное, правильное чтение
целыми словами с соблюдением
пауз и интона-ций, посредством
которых ученик выра-жает не
только понимание смысла чита-
емого текста, но и свое отношение
к его содержанию. Темп чтения -
не менее 90-95 слов в минуту.



Критерии оценивания техники чтения.

1 полугоди
Отметка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
«5» (высокий уровень) Более 55

слов
Более 75
слов

Более 100
слов

«4»(повышенный уровень) 40-55 60-75 85-100
«3»(базовый уровень) 11-15 25-40 45-60 70-85
«2»(низкий уровень) Менее11 Менее 25 Менее 45 Менее 70

2 полугодие
Отметка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
«5» (высокий уровень) 45-50

слов
Более 70
слов

Более 90
слов

Более 110
слов

«4»(повышенный уровень) 35-45 50-70 75-90 95-110
«3»(базовый уровень) 25-35 40-50 60-75 80-95
«2»(низкий уровень) Менее 25 Менее 40 Менее 60 Менее 80

Коми язык (государственный)

Аудирование
«5» - ставится, когда обучающийся полностью понимает содержание текста.
«4» - ставится, когда обучающийся полностью понимает содержание текста, кроме
нескольких слов
«3» - ставится, когда обучающийся не полностью понимает содержание текста.
«2» - ставится, когда обучающийся не понимает содержание текста.

Говорение
«5» - ставится, когда обучающийся понимает собеседника, дает правильный ответ
на вопрос, предложения строит грамматически правильно.
«4» - ставиться, когда обучающийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос
есть неточнос-ти, в построении предложения есть грамматические ошибки.
«3» - ставиться, когда обучающийся не полностью понимает собеседника, не дает
точный ответ на вопрос
«2» - ставиться, когда обучающийся не понимает собеседника, не может дать ответ
на вопрос

Чтение
«5» - ставится, когда обучающийся читает с нужной скоростью, правильно
произносит звуки, хо-рошо понимает содержание прочитанного.
«4» - ставиться, когда обучающийся читает с нужной скоростью, но есть неточности
в произноше-нии звуков и в понимании содержания прочитанного.



«3» - ставиться, когда есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков,
учащийся пло-хо понимает содержание прочитанного.
«2» - ставиться, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает
содержание прочитан-ного.

Математика

Оценка письменных работ по математике (контрольных)
«5» (высокий уровень) – правильно выполнено 100% заданий
«4» (повышенный уровень)– правильно выполнено 90% - 99% заданий
«3» (базовый уровень) – правильно выполнено 60 % - 89% заданий
«2» (низкий уровень) – правильно выполнено менее 60% заданий.

Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. «2» - 4 и
более грубых ошибки.

Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.

Комбинированная работа:
«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
«2» - 4 грубые ошибки.
Грубые ошибки:
- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.
- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,

лишние
действия).
- Не решенная до конца задача или выражение.
- Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:
- Нерациональный прием вычислений.
- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
- Неверно сформулированный ответ задачи.



- Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
- Недоведение до конца преобразований.

Тест
«5» (высокий уровень) – правильно выполнено 90-100% заданий
«4» (повышенный уровень)– правильно выполнено 66 - 89% заданий
«3» (базовый уровень) – правильно выполнено 50 -65 % заданий
«2» (низкий уровень) – правильно выполнено менее 50% заданий.

Ответ на уроке
«5» (высокий уровень) ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает
осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно
пользоваться; производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально;
умеет проверить произведенные вычисления; умеет самостоятельно решать задачу
(составить план, объяснить ход решения, точно сформулировать ответ на вопрос
задачи); правильно выполняет задания практического характера.
«4» (повышенный уровень) ставится ученику, если его ответ в основном
соответствует требова-ниям, установленным для оценки «5», но ученик допускает
отдельные неточности в работе, кото-рые исправляет сам при указании учителя о
том, что он допустил ошибку.
«3» (базовый уровень) ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение
более полови-ны изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после
пояснения учителя.
«2» (низкий уровень) ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей
части програм-много материала, не справляется с решением задач и примеров

Окружающий мир.
Устные ответы

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последователь-ное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
полнота и правильность ответа, степень осознанности и понимания изученного,
языковое оформление отве-та.
Оценка «5» (высокий уровень) ставится, если ученик:
- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составлен-ные;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» (повышенный уровень) ставится, если ученик дает ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2



ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» (базовый уровень) ставится, если ученик обнаруживает знание и
понимание основ-ных положений данной темы, но: материал неполно отвечает,
допускает неточности в определе-нии понятий , не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, допускает
ошибки в языковом оформлении.
Оценка «2» (низкий уровень) ставится, если ученик обнаруживает незнание
большей части со-ответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки
в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

Тест.
«5» (высокий уровень) – правильно выполнено 90-100% заданий
«4» (повышенный уровень)– правильно выполнено 66 - 89% заданий
«3» (базовый уровень) – правильно выполнено 50 -65 % заданий
«2» (низкий уровень) – правильно выполнено менее 50% заданий.

Технология.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует

учитывать це-ли контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер тру-да.
Оценка устных ответов
Оценка «5» (высокий уровень)
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» (повышенный уровень)
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ кон-кретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» (базовый уровень)
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» (низкий уровень)
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.



Оценка выполнения практических работ
Оценка «5» (высокий уровень)
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась
работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4» (повышенный уровень)
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или не выполнена 10-15 %;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3» (базовый уровень)
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- норма времени не выполнена на 15-20 %;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» (низкий уровень)
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- норма времени не выполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.

Изобразительное искусство.

Творческая работа
Критерии оценивания:

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента
(как организо-вана плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты
изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует вы-разительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.



Критерии оценивания знаний и умений
«5» (высокий уровень) - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без
ошибок; работа выразительна интересна.
«4» ( повышенный уровень)- поставленные задачи выполнены быстро, но работа
не выразитель-на, хотя и не имеет грубых ошибок.
«3»( базовый уровень) -поставленные задачи выполнены частично, работа не
выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
«2» ( низкий уровень) -поставленные задачи не выполнены

Музыка.
Критерии оценки:

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на
неё. Высказы-вание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться ключевыми знания-ми в процессе живого восприятия музыки.

Рост вокально-хоровых навыков с учётом исходного уровня подготовки
ученика.

Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря),
кроссвор-ды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и
закрепление темы, примене-ние широкого спектра творческих способностей
ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или
исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.).

Ведение тетради по музыке.
Тестирование.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются

устной характе-ристикой ответа.

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.

Учитывается:
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения

через сред-ства музыкальной выразительности; - самостоятельность в разборе
музыкального произведения; - умение учащегося сравнивать произведения и делать
самостоятельные обобщения на основе полу-ченных знаний.
Отметка Критерии отметки
«5» -отлично ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и

полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.

«4» - хорошо ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для отмет-ки «5»; ответ правильный, но неполный: дана
характеристика содержания музыкального произведения,
средств музыкальной выразительности с наво-дящими(1-2)



вопросами учителя.
«3» -
удовлетворительно

ответ ученика правильный, но неполный, средства
музыкальной вырази-тельности раскрыты недостаточно,
допустимы несколько наводящих воп-росов учителя.

«2» - плохо ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного
материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы
учителя, откликается эмоцио-нально.

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий

необходимо предвари-тельно провести индивидуальное прослушивание каждого
ребёнка, чтобы иметь данные о диапазо-не его певческого голоса.

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества
выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия
опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий
диапазон его голоса и, если он не соот-ветствует диапазону песни, предложить
ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить
только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Отметка Критерии отметки
«5» -отлично ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное
исполнение, умение петь в ан-самбле, хоре (в унисон, первым или
вторым голосом), исполнять произведение сольно под
аккомпанемент учителя или фонограмму.

«4» - хорошо ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном
чистое, рит-мически правильное интонирование; умение петь в
ансамбле, хоре (в унисон, пер-вым или вторым голосом), исполнять
произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму,
но недостаточно выразительно.

«3» -
удовлетвори-
тельно

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни;
неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в
ансамбле, хоре, ритмические неточнос-ти; невыразительное
исполнение.

«2» - плохо ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.

В проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря),
кроссворды, блиц-от-веты (письменно) по вопросам учителя на повторение и
закрепление темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка
в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую
самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставит-ся одна
отметка. По окончании всех проверочных заданий каждому ученику ставится общая
от-метка за все выполненные или не выполненные задания.
Отметка Критерии отметки
«5» -отлично ставится, если все задания выполнены правильно;



«4» - хорошо ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий
«3» -
удовлетвори-
тельно

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
половины заданий;

«2» - плохо ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины
заданий

Физическая культура.
Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой

оценку дости-жения обучающимся планируемых результатов.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний учебного предмета физическая культура.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточ-ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накоплен-ной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в фор-ме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.

Процедура внутренней оценки
Предмет оценки

Задача оценки
данных результатов

Субъекты
оценочной
деятельности

Форма
проведения
процедуры

Сформированность действий обучающихся с
предметным со-держанием (предметных действий);
наличие система опорных предметных знаний; наличие
системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную
систему знаний.

Определение достижения учащимися опорной
системы зна-ний по физической культуре,
метапредметных действий (органи-зовывать свои
действия: ставить перед собой цель, планировать ра-боту,
действовать по плану, оценивать результат;

работать с информацией: самостоятельно находить,
осмысливать и использовать её; развивать разные
качества своей лич-ности, в том числе и физические,
учиться оценивать свои и чужие поступки.

Коммуникативных: сотрудничество с учителем и
сверстника-ми, общаться и взаимодействовать с людьми;)
как наиболее важ-ных для продолжения обучения;

- определение готовности обучающихся для
обучения в шко-ле 2 ступени;

- определение возможностей индивидуального
развития обу-чающихся.

Учитель, обучающиеся.

Персонифицированные мониторинговые
исследования проводят:



Инструментарий

Методы оценки

Осуществление
обратной связи

Учитель в рамках: внутришкольного контроля
админи-стративные контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предмету физическая
культура и текущей оценочной деятель-ности; по итогам
четверти, полугодия; промежуточной и итоговой
аттестации.

Ученик через самооценку результатов текущей
успевае-мости, по итогам четверти, года, промежуточной
и итоговой аттес-тации (оценочные листы; выполнение
заданий базового или пов-ышенного уровня).

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и
текущего контроля: уровневые итоговые контрольные
работы по физической культуре включающие проверку
сформированности базового уров-ня (оценка
планируемых результатов под условным названием
«Выпускник научится») и повышенного уровня оценка
планиру-емых результатов под условным названием
«Выпускник получит возможность научиться».

Стандартизированные работы, проекты,
практические рабо-ты, творческие работы, (самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).

1. Информированность:
 обучающихся об их личных достижениях

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).

2. Обеспечение мотивации на обучение,
ориентировать на успех, отмечать даже незначительное
продвижение, поощрение обучающихся, отмечать
сильные стороны, позволять продвигаться в собственном
темпе.

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за
показателем учебного двигательного действия (норматива) определяют уровень
учебных достижений (низкий, средний, достаточный, высокий), а затем по
техническим показателям выполнения двигательного дейст-вия и теоретическим
знаниям выставляют оценку в баллах.

Уровень учебных достижений по выполнению учебного двигательного
действия
Двигательное действия низкий базовый повышенный высокий

1
Бег 30 м

7,4 и выше 7,3-6,2 6,3 - 5,7 5,6 и ниже



мальчики 7 лет
7,5-6,4 6,5-5,7 5,8 и ниже

7,6 и выше

девочки 7лет
балл 2 3 4 5

По выполнению учебного норматива
«5» баллов(высокий уровень) - двигательное действие норматива выполнено

правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, по
времени, на результат «отлич-но».

«4» балла( повышенный уровень)- - двигательное действие норматива
выполнено правиль-но, но на результат «хорошо».

«3» балла( базовый уровень) - двигательное действие норматива выполнено в
основном правильно, но на результат «удовлетворительно».

«2» балла ( низкий уровень)- двигательное действие норматива не выполнено
Уровень выполнения двигательного действия по техническим показателям

Техническое
действие, физическое
упражнение

низкий базовый повышенный высокий

Кувырок
вперёд
балл 2 3 4 5

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками)
«5» баллов (высокий уровень) - двигательное действие выполнено правильно

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
«4» балла ( повышенный уровень)- двигательное действие выполнено

правильно, но недо-статочно легко и четко, наблюдается некоторая скованность
движений.

«3» балла ( базовый уровень) - двигательное действие выполнено в основном
правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряжен-ному выполнению.

«2» балла ( низкий уровень)- двигательное действие не выполнено.
Основными методами оценки техники владения двигательными

действиями являются:
- метод наблюдения. Метод открытого наблюдения заключается в том,

что обучающи-еся знают, кого и что будет оценивать учитель.
Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно

лишь то, что учи-тель будет вести наблюдение за определенными видами
двигательного действия.

- вызов. Метод вызова используется для выявления достижений отдельных
обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов
правильного выполнения двигательного действия.



- упражнения. Метод упражнений предназначен для проверки уровня
владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних зданий.

- комбинированный. Комбинированный метод состоит в том, что учитель
одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники
соответствующих двига-тельных действий.
Уровень теоретических знаний в области физической культуры

Знание, определение,
понятие

низкий базовый повышенный высокий

Шеренга
балл 2 3 4 5

По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний,

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими
упражнениями.

«5» баллов(высокий уровень) выставляется за ответ, в котором обучающийся
демонстри-рует глубокое понимание сущности материала, логично излагает его,
используя примеры из прак-тики, своего опыта.

«4» балла( повышенный уровень) ставится за ответ, в котором содержатся
небольшие не-точности и незначительные ошибки.

«3» балла ( базовый уровень)получает за ответ, в котором отсутствует
логическая последо-вательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать зн-ания в своем опыте.

«2» балла ( низкий уровень)- получает за незнание материала, отсутствует
логическая по-следовательность
Уровень сформированности универсальных учебных действий

УУД низкий базовый повышенный высокий
Коммуникативные
баллы 2 3 4 5
Регулятивные
баллы 2 3 4 5
Познавательные
балл 2 3 4 5

По уровню сформированности УУД
«5» баллов выставляется за сформированные УУД
«4» балла ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и

незначительные погрешности.
«3» балла получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения

использовать их в сво-ем опыте.
«2» балла выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных

результатов.



На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять
разнообразные сис-темы начисления «бонусных» баллов (+1), за личные
достижения обучающихся, активную рабо-ту на уроках физической культуры,
привлечение обучающихся к занятиям физической культурой во внеурочное время,
участие в соревнованиях всех уровней.

Экспресс-анализ уровня физической подготовленности обучающихся
Мониторинг физического развития обучающихся начальных классов должен

проводиться учителем физической культуры в начале и конце учебного года по
следующим нормативам: бег на 30 м с высокого старта и на 1000 м, прыжок в длину
с места (мальчики и девочки): подтягива-ние на перекладине (мальчики); подъем
туловища за 30 с (девочки).

Целесообразно также проводить тестирование по окончании каждой четверти.
В этом случае будет возможно внесение оперативных корректив в процесс
физическою воспитания обучающих-ся.

По итогам каждого мониторинга учитель физической культуры может
заполнять индивиду-альный лист физического здоровья школьника. Интегральная
оценка физической подготовлен-ности младшего школьника рассчитывается на
основании общей суммы баллов и также выставля-ется в его индивидуальный лист
физического здоровья. Уровень физического развития класса оп-ределяется как
среднее значение всех индивидуальных опенок.
Интегральная оценка индивидуальной физической подготовленности

Интегральная опенка
физической

подготовленности

Общая сумма баллов
Мальчики Девочки

Низкий До 5 До 7
Ниже среднего До 8 До 10
Средний До 11 До 13
Выше среднего 12-13 До16
Высокий 14-15 17-20

Инструкция по выполнению физических упражнений
Тест «Бег на 30 м с высокого старта» позволяет оценить быстроту и скорость

движений. На прямой ровной дорожке длиной не менее 40 м обозначают линию
старта и через 30 м линию фини-ша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят
яркий флажок или другой ориентир. Тестируе-мому дается задание пробежать всю
дистанцию (40 м), не замедляя движения, с максимально воз-можной скоростью.
Секундомер выключается в тот момент, когда грудь участника пересекает ли-нию
финиша (30 м). Точность измерения - до 0,1 с. участникам дается 1 попытка.

Тест «Бег на 1000 м» позволяет оценить общую и скоростную выносливость.
Беговую дис-танцию рекомендуется размечать таким образом, чтобы участники
могли ориентироваться и не из-менили маршрут во время забега. Забег проводится
группами по 3-5 чел. Время измеряется с точ-ностью до 0.1 с, участникам дается 1
попытка.



Тест «Прыжок в длину с места» позволяет оценить динамическую силу мышц
нижних ко-нечностей. Из исходного положения (стоя, стопы слегка врозь, носки
стоп на одной линии со стар-товой чертой) выполняется прыжок с места на
максимально возможное расстояние. При этом участник предварительно сгибает
ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая вперед центр тяжести
тела, и с махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок. Участ-никам
дается 2 попытки. В зачет идет лучший результат.

Тест «Подтягивание на перекладине» позволяет оценить силу и силовую
выносливость мышц верхнего плечевого пояса мальчиков с 7 лет. В висе на
перекладине с прямыми руками тес-тируемый должен выполнить максимально
возможное число подтягиваний. Подтягивание считает-ся выполненным правильно,
если руки разгибаются полностью, ноги не сгибаются в коленных сус-тавах,
движения без рывков и махов. Неправильно выполненное упражнение не
засчитывается. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший результат.

Тест «Подъем туловища зa 30 с» позволяет оценить у девочек скоростно-
силовую выносли-вость мышц-сгибателей туловища. Из исходного положения (лежа
на спине, ноги согнутые колен-ных суставах строго под углом 90°, стопы на ширине
плеч, руки за головой, локти разведены в сто-роны, касаются пола, партнер
прижимает ступни к попу) участница по команде выполняет за 30 с. максимально
возможное числоподъемов туловища, сгибаясь до касания локтями бедер и возвра-
щаясь обратным движением в исходное положение, разводя локти в стороны до
касания пола ло-патками, локтями и затылком. Неправильное выполнение:
отсутствие полного касания пола тремя частями тела (лопатками, затылком и
локтями). Участникам дается 1попытка.
Нормативы оценки физического развития обучающихся
Бег на 30 м с высокого старта (с). Мальчики
Возраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше

среднего
Средний Ниже

среднего
Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

До 7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6.7 6,8-7,4 7.5 и выше
7.6-7,11 5.5 и ниже 5.6-6.0 6.1-6.6 6.7-7,3 7,4 и выше
8,0-8.5 5.4 и ниже 5,5-5.8 5.9-6.3 6.4-7.0 7,1 и выше
8.6-8,11 5.3 и ниже 5,4-5,8 5.9-6.3 6.4-6,9 7,0 и выше
9,0-9.5 5,1 и ниже 5.2-5,6 5,7-6.1 6,2-6,7 6,8 и выше
9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6.0 6.1-6.6 6.7 и выше
10,0-10,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5.9 6.0-6.5 6.6 и выше
11,0-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6.5 и выше

на 30 м с высокого старта (с). Девочки
Возраст Уровень физической подготовленности
(лет,
месяцев)

Высокий Выше
среднего

Средний Ниже
среднего

Низкий



Баллы -
5 4 3 2 1

До 7,5 б.0 и ниже 6.1-6.5 6.6-7.0 7,1-7,7 7,8 и выше
7.6-7,11 5,8 и ниже 5.9-6.3 6.4-6.7 6.8-7,5 7,6 и выше
3.0-8.5 5.6 и ниже 5.7-6.0 6.1-6.5 6.6-7,2 7.3 и выше
5.6-8,11 5.5 и ниже 5.6-5.9 6.0-6.4 6,5-7.1 7.2 и выше
9,0-9.5 5.3 и ниже 5.4-5,3 5,9-6,3 6,4-6.9 7.0 и выше
9.6-9,11 5.3 и ниже 5.4-5,7 5,8-6.2 6,3-6.8 6.9 и выше
10.0-10,11 5.2 и ниже 5,3-5,6 5.7-6.0 6,1-6.5 6,6 и выше
11,0-11.11 5.1 и ниже 5,2-5,4 5,5-57 5.8-6.2 6,3 и выше

Бег на 1000 м (мин и с). Мальчики
Boзраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше

среднею
Средним Ниже

среднего
Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

До 7,5 6,0 и ниже 6,01-6.34 635-7.04 7,10-7.55 7,56 и выше
7.6-7,11 5,50 и ниже 5.51-6.25 6,26-7.0 7.01-7,45 7.46 и выше
8.13-8,5 5,35 и ниже 5.36-6,08 6.09-6,41 6.42-7,25 7.26 и выше
8,6-8.11 5.25 и ниже 5.26-5.58 5.59-6.31 6,32-7.15 7.16 и выше
9,0-9.5 5,20 и ниже 5.21-5.53 5,54-6,26 6.27-7,10 7,1 1 и выше
9.6-9,11 5,10 и ниже 5.! 1-5.43 5,44-6.16 6.17-7,0 7,01 и выше
10,0-10.5 5.05 и ниже 5.06-5,38 5,39-6.11 6.12-6.55 6,56 и выше
10,6-10.11 4.55 и ниже 4.56-5.28 5.29-6.01 6.02-6,45 6,46 и выше
11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5.23 5.24-5.56 5.57-6.40 6.41 и выше
11,6-11,11 4.40 и ниже 4,41 -5,13 5,14-5.46 5,47-6.30 6.31 11

выше

Бег на 1000м (мин и с). Девочки
Возраст Уровень физической

подготовленности
(лет,
месяцев)

Высокий Выше
среднего

Средний Ниже Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

До 7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6.46-7.20 7.21-7,59 8.00 и выше
7,6-7,11 6.00 и ниже 6.01-6.35 6,36-7.0 7,01-7.49 7.50 и выше
8,0-8.5 5.55 и ниже $.56-6.28 6,29-7,01 7.02-7,45 7,46 и выше



3,6-8,11 5.47 и ниже 5,48-6.20 6,21-6.53 6,54-7.37 7,38 и выше
9,0-9,5 5.45 и ниже 5.46-6. 18 6,79-6,5 1 6,52-7.35 7,36 и выше
9.6-9.11 5.38 и ниже 5,39-6.11 6,12-6.44 6.45-7.28 7.29 и выше
10.0-10.5 5,35 и ниже 5,36-6.08 6.09-6.41 6.42-7.25 7.26 и выше
10,6-10.11 5.26 и ниже 5,27-5,59 6.00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше
11,0-11,5 5,24 и ниже 5.25-5,57 5,58-6.30 6.31-7,14 7.15 и выше
11,6-11,11 5,17 и ниже 5.18-5.50 5.51-6.23 6.24-7.07 7.08 и выше

Подтягивание на перекладине (количество раз). Мальчики
Возраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше среднего Средний Ниже

среднего
Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

7,0-7,5 4 и
выше

3 2 1,5 1 и
меньше

7,6-8.5 5 и выше 4 j 2 1 и
меньше

8,6-8. И 6 и выше 5 3-4 £ж 1 и
меньше

9,0-9,5 6 и вы те 5 4 3-2 1 и
меньше

9.6-9Л1 7 и выше 5-6 4 3-2 1 и
меньше

10.0-10,5 7 и выше 6 5-4 3-2 1 и
меньше

10,6-10.11 R м выше 7-6 5 4-2 1 и
меньше

11,0-11,11 8 и выше 7 6-5 4-2 1 и
меньше

Подъем туловища за 30с (количество раз). Девочки
Возраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше

среднего
Средний Ниже

среднего
Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

7.0-7.5 15 и выше 14-13 12-11 10-8 7 и меньше
7.6-8.5 1 5 и выше 14 13-12 11-9 8 и меньше
8,6-8,11 16 и выше 15-14 13-12 11-10 9 и меньше
9,0-9.5 16 и выше 15 14-13 12-10 9 к меньше
9.6-9.11 17 и выше 16-15 14-13 12-10 9 и меньше
10,0-10.5 13 и выше 17-16 15-14 13-11 10 и меньше



10,6-10,11 18 и выше 17 16-15 14-11 10 и меньше
11.0-11.5 19 и выше 18-17 16-15 14-11 10 и меньше
11,6-11,11 19 и выше 18 17-15 14-11 10 и меньше

Прыжок в длину с места (см). Мальчики
Возраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической подготовленности
Высокий Выше

среднего
Средний Ниже

среднего
Низкий

Баллы
5 4 3 2 1

7,0-7,5 130 и выше 129-117 116-104 103-88 87 и меньше
7,6-7,11 140 и выше 139-127 126-114 113-98 97 и меньше
8.0-8.5 145 и выше 144-132 131-119 1 18-103 102 и

меньше
8.6-8.11 155 и выше 154-142 141-129 128-113 112 и

меньше
9.0-9,5 158 и выше 157-145 144-132 131-116 11 5 и

меньше
9,6-9,1 1 162 и выше 161-149 148-136 135-120 11 9 и

меньше
10.0-10,5 166 и выше 165-153 152-141 124-139 123 и

меньше
10.6-10,11 175 и выше 174-162 161-150 149-133 132 и

меньше
11,0-11,5 177 и выше 176-16-1 163-152 151-135 134 и

меньше
11.6-11,11 184 и выше 183-171 170-159 158-142 141 и

меньше

Прыжок в длину с места (см). Девочки
Возраст
(лет,
месяцев)

Уровень физической
Высокий Выше

среднего
Средний Ниже

среднего
Низкий

Оценка в баллах
5 4 3 2 1

7,0-7.5 123 и выше 122-111 110-99 98-85 S4 и меньше
7,6-7,11 127 и выше 126-1 15 П4-103 102-88 87 и меньше
8,0-8,5 132 и выше 131-119 118-106 105-90 89 и меньше
8,6-8,11 138 и выше 137-125 124-112 111 -96 95 и меньше
9.0-9.5 140 и выше 139-127 126-114 113-95 97 и меньше
9.6-9.11 150 я выше 149-136 135-122 121-104 103 и

меньше
10,0-10,5 157 и выше 156-142 141-127 126-108 107 и



меньше
10.6-I0,11 163 и выше 162-148 147-133 132-1 14 113 и

меньше
11,0-11,5 164 и выше 163-150 149-136 135-1 19 118 и

меньше
11.6-11,11 166 и выше 165-153 152-140 139-123 122 и

меньше

Методические советы учителю физической культуры.
1. Необходимо знать учителю физической культуры, что жесткими рамками

нормативов у многих учеников можно убить желание заниматься физкультурой
вообще.

2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой
атлетики (бег на различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, метания и
др.)

3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и
оценка высо-кая.

4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических
навыков. Если ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть
возможность набрать баллы за теорию. Средняя оценка и будет выставлена.

5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить
за другие ви-ды деятельности отличную оценку.

6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то
есть созда-вать для ученика условия, которые отвечают особенностям его развития,
уровню физической подготовленности, состоянию здоровья.

ОРКСЭ

Критерии оценки индивидуального проекта

Работа с
источниками
информации (0-3
балла)

Оформление
результатов(0-5
баллов)

Защита
результатов
проекта(0-5
баллов)

Итого 13 баллов

Соответствие
подобранной
информации по
теме. Полнота
информации
Наличие выводов

Представление
рабо-
ты(теоретический
ма-териал)
Наглядное
представление
матери-ала (с
использованием
схем, чертежей,
рисун-ков,

Грамотность
изложения
Творческий подход

10-13 баллов -
отметка «5»
(высокий уровень)
7-9 баллов -
отметка «4»
повышенный
уровень)
3-6 баллов -
отметка «3»
(базовый уровень)



использование пре-
зентации)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов(методика

Н.К.Капусти-ной) 1 – 2 классы
Я оцениваю
себя вместе
с
родителями

Меня
оценивае
т
учитель

Итоговы
е оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные

вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за

помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять

домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ КШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила

ухода за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате



каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл –
уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень.

Диагностика уровня воспитанности учащихся начального звена (методика
Н.П.Капусти-ной) 3 – 4-е классы

Я
оцениваю
себя вместе
с
родителями

Меня
оценивает
учитель

Итоговы
е оценки

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные

вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за

помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я ИШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и

отдыха
- у меня нет вредных привычек



Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая
позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень
воспитанности.

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за

ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы

верите в настоя-щую дружбу и готовы дружить.



От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите
им тем же.

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении

речь идет о ва-шем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его
номером плюс (+), в случае несо-гласия – минус (–). Можно два-три раза поставить
вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных»
и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. Указы-вать свою фамилию на
листке не нужно.
Список утверждений
1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по

отдельности.
5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с

другом.
6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7. Классному руководителю с нами интересно.
8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши

мнения.
9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем

мы делаем то или иное дело.
10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.

Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов

возможно рас-сматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно.
В соответствии с порядко-вым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от
№11 до №20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в
школьном коллективе.



- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр
школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых
(внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной
позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ,

оценивание и реф-лексивное понимание собственных интересов и потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях:

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного
участника общих дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:

восприятие клас-сного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного
взрослого, способного понять и по-мочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях:

восприятие клас-сного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика
ситуации в классе, принимающего от-втественные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет

установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая
откровенность ответов (низкая самокри-тичность) может свидетельствовать, несмотря
на высокие оценки по другим шкалам, о неблагопо-лучии во взаимоотношениях и
выраженной социальной тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20,
где 1 балл засчитывается за каж-дый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5
балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%.
Кроме того, вычисляется средний балл как среднее ариф-метическое всех десяти шкал.
Полученные результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы

школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50%

результаты теста пере-проверяются как недостоверные, при значениях в области 50-
60% речь идет о пониженной самокри-тичности, выраженной социальной тревожности,
стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)



Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения
несколькими словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным

занятием, я обыч-но …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения

ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответ-ственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х

бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном

нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно

четкое и пол-ное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.



Диагностика эмоционального компонента нравственного
Развития Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2

классов) (по Р.Р.Калининой)

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы
с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой –
плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои

действия; эмоци-ональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.

Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.

Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К

ребятам подошла вос-питательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора
складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с
этой куклой». Тогда Катя ответила...



Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне
дорисовать картинку твоим каран-дашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку.

Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил
Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности
дословно, фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и
нравственную норму не фор-мулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение

детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение

детей и мотивирует свою оценку.

Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего
просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и
привести по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится
индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит
выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке
адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная
эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на
безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутству-ют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки,
однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные
реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно
устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и
устойчивое.



Методика «Как поступать»
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь?
Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты
поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге

Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.

2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных

случаях, подчер-кивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …

а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.

4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

Диагностика уровня экологической культуры личности
(по С. С. Кашлеву, С. Н. Глазычеву)
Вопросы

1. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической
деятельностью?

1.1. требования учителей
1.2. мне нравится природа
1.3. хочу быть полезным
1.4. понял свою личную причастность к охране природы



1.5. требования родителей
1.6. пример других людей
1.7. интересуюсь экологическими проблемами
1.8. не знаю

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного
человек

способствует решению экологических проблем?
2.1. да
2.2. не совсем
2.3. нет

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической
деятельностью

(охраной природы)?
3.1. да, считаю
3.2. скорее да, чем нет
3.3. скорее нет, чем да
3.4. нет, не считаю

4. Интересуют ли Вас проблемы взаимодействия человека и
природы? В чем

это конкретно выражается?
4.1. постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи
экологической тематики
4.2. временами читаю отдельные статьи в газетах и журналах
4.3. не интересуюсь этими проблемами
4.4. пишу доклады по экономической тематике (уроки, кружки)
4.5 провожу исследования в природе
4.6. затрудняюсь ответить

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью?
5.1. мне не интересны проблемы взаимодействия человека и природы
5.2. не хватает времени
5.3. экологическая деятельность – это очень трудно
5.4. большая загруженность другой работой
5.5. мысль, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию
5.6. я не владею навыками и умениями экологической деятельности
5.7. это не мое дело
5.8. затрудняюсь ответить

6. Что является причиной Вашего поведения в природе?
6.1. стараюсь беречь растения и животных
6.2. стремлюсь получить выгоду для себя
6.3. чувство долга, что все живое должно быть сохранено
6.4. желание отдохнуть, расслабиться
6.5. природа – источник красоты, вдохновения

7. В чем ценность природы для человека?
7.1. главное условие жизни человека
7.2. критерий прекрасного в жизни



7.3. источник пищи и одежды
7.4 источник вдохновения для человека
7.5. источник здоровья человека
7.6 источник пользы, достатка
7.7. источник познания

8. В чем ценность природы лично для тебя?
8.1. природа – источник красоты и вдохновения
8.2. природа – объект охраны
8.3 природа – источник познания
8.5 значения не имеет

9. Что влияет на Ваше отношение к природе?
9.1 экскурсии в природу
9.2. работа на экологической тропе, лаборатории и т. д.
9.3. уроки биологии, экологии, географии, физики и т. д.
9.4. посещение музеев
9.5. телепередачи
9.6. фильмы о природе
9.7. беседы и лекции о природе, ее охране
9.8. книги о природе

10.Что такое экология?
10.1. наука о взаимодействии человека и природы
10.2. система знаний об экосистемах
10.3. наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства
10. 4 сведения об экологических проблемах
10.5. наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с
окружающей природой
10.6. система знаний о растительном и животном мире
10.7 наука о биосфере
10.8. затрудняюсь ответить

11. Какие экологические проблемы современности Вы знаете?
11.1 заканчиваются исчерпаемые ресурсы
11.2. радиоактивное загрязнение
11.3. утилизация отходов
11.4 парниковый эффект
11.5. загрязнение почв, воды, воздуха
11.6. глобальное потепление
11.7. озоновые дыры
11.8. вырубка лесов
11.9. сжигание попутного газа в факелах

12. Какие антропогенные факторы изменения окружающей среды
Вы знаете?

12.1. рост городов
12.2. вырубка лесов
12.3. загрязнение почв, воды, воздуха
12.4. сжигание попутного газа в факелах



13.Что такое Красная книга?
13.1 список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих
охране
13.2. описание экологических проблем современности
13.3. перечень лучших дел человечества по охране природы
13.4. перечень негативных поступков, действий человека по отношению к
природе
13.5. описание наиболее красивых объектов, явлений природы
13.6. не знаю

14.Кто, прежде всего, должен заниматься охраной природы?
14.1. прежде всего, я сам
14.2. руководители промышленных предприятий
14.3. президент страны
14.4. министерство природных ресурсов
14.5. все люди на планете
14. 6.специалисты – экологи
14.7.учителя

15.Какие правила необходимо соблюдать в общении с природой?
15.1. беречь
15.2. быть ответственным
15.3. быть безразличным
15.4. любить

16.Можно ли рвать цветы в лесу?
16.1. да
16.2. нет
16.3. не знаю

17.Можно ли приносить домой диких животных?
17.1. да
17.2. нет
17.3. не знаю

18.Какому принципу должен следовать человек в общении с
природой?

18.1. любить и охранять
18.2. покорять и использовать
18.3. изучать и открывать новое
18.4. ответственно относиться
18.5. жить в мире и согласии
18.6. рационально использовать
18.7. беречь и восхищаться
18.8. не обращать особого внимания
18.9. затрудняюсь ответить

19.Хотели бы, чтобы Ваша будущая работа была связана с защитой
природы?

19.1 да
19.2. нет.



19.3. не знаю
20.Умеете ли Вы сажать деревья?

20.1. умею
20.2. недостаточно умею
20.3. не умею

21. Сумеете ли Вы убедить другого не наносить вреда природе?
21.1 сумею
21.2. не всегда
21.3. не умею

22. Сумеете ли Вы организовать и провести экскурсию в природу
для малень-ких детей?
22.1. сумею
22.2. не всегда
22.3. не сумею

23. Осознаете ли Вы свою деятельность и поведение в природе,
свое отношение к природе?
23.1. да, всегда
23.2 да, иногда
23.3. очень редко
23.4. нет, никогда

24. Как бы Вы оценили свою экологическую деятельность?
24.1 на высоком уровне
24.2. на среднем уровне
24.3. на низком уровне

25. Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой?
25.1 положительное
25.2. безразличное
25.3. желание оберегать
25.4. чувства ответственности

26. Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать
цветок, сломать ветку дерева без надобности?
26.1. всегда
26.2. иногда
26.3. очень редко
26.4. никогда

27. Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда
природе?
27.1. да
27.2. нет

28. Есть ли у Вас постоянное желание заниматься экологической
деятельностью?
28.1. да
28.2. нет
28.3. не знаю



Личностный тест.
(Попробуй оценить свое отношение к природе по ответам на предлагаемые вопросы.
Это отношение во многом зависит от того, насколько ты его осознаешь).

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите
один из трех ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в
баллах. Полученные баллы в конце работы сложите.
Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже
оценками и прочитайте советы.
Мое отношение к природе

№
п/п

Вопросы Ответы и баллы

«Да» «Нет» По-
разному

1 Задумываетесь ли вы о своем отношении к
природе?

2 0 1
2 Делите ли вы природные объекты на

привлекательные («красивые») и
0 2 1

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1
4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд,

окружающая природа и происходящие в ней
2 0 1

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1
6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1
7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 2 0 1
8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 1 2 0
9 Всегда ли вы обращаете внимание на

окружающую вас природу?
2 0 1

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те
или иные объекты природы или природные

1 0 2

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что
кто-то наносит природе ущерб своими

2 0 1

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1
13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1
14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1
15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том

числе в городских скверах, парках и т. п.)?
1 2 0

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то
вредить природе?

0 2 1

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите
делать среди природы?

2 0 1

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1
19 Вы начали принимать посильное участие в охране

природы в I-II классах?
2 0 1

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1
21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или

изображения животных и растений на картинах
2 0 1



22 Знакомы ли вам музыкальные произведения,
связанные с природой?

2 0 1

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе,
рисовать природу, работать с природным

2 0 1

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к
выполнению какой-либо работы по уходу за

2 0 1

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки
и другие учебные занятия? Если да, то укажите, по
каким именно предметам

2 0 1

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с
природой, ни зна-комство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись),
ни полученные знания об окру-жающем вас мире до сих пор не затронули вашего
сердца. Вы эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с ней. Вам
необходимо преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего вас
мира природы. Полезным для вас будет знакомство с историей человека в неразрыв-ной
связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь
следовать тем советам, которые приведены ниже.
От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно.
Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас
стороны, задумывайтесь над про-исходящими в природе явлениями, их причинами и
следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, отображающими природу.
Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете
делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружаю-щим вас
людям станет более осмысленным и активным.
От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно.
Однако вы по-нимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в
этом отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и
поведению окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды.
Чаще интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музы-ку,
знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов.
Это помо-жет сделать ваше отношение к природе более глубоким и действенным.
Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша
эмоциональность не-редко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства,
поступки. Чаще анализируйте их, будь-те искренни и самокритичны по отношению к
себе и своим действиям.

ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это
нужно для твоей жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы
людям и жить интересне6е, - начни выполнять предложенную программу действий в
помощь воспитанию и самовоспитанию средствами природы. Работа по программе
поможет осуществить это желание.

Опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская)
Порядок работы. Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в

группе. Испыту-емым раздают текст опросника и зачитывают следующую инструкцию:



Вам будет предложен ряд вопросов-утверждений, с которыми вы можете согласиться,
не согласиться или согласиться частично. Оцените, пожалуйста, каждое утверждение в
соответствии со степенью своего согласия по шкале, где:

1 — абсолютно не согласен или совершенно не важно;
2 — не согласен, это не важно;
3 — скорее не согласен;
4 — не знаю (не могу ответить);
5 — скорее согласен, чем нет;
6 — согласен, очень важно;
7 — абсолютно согласен, безусловно важно.
Выбранный вами ответ обведите кружком или отметьте каким-нибудь другим

способом. Будьте внимательны, для каждого утверждения должен быть выбран и помечен
только один ответ

Отвечайте на все вопросы подряд, не пропуская. Не тратьте много времени на
обдумывание ответов. В случае затруднения старайтесь представить наиболее часто
встречающуюся ситуацию, которая соот-ветствует смыслу вопроса, и исходя из этого
выбирайте ответ.

Обратите внимание что в третьем вопросе вариантов ответа не предусмотрено. Для
ответа на него выделено несколько пустых строк. Пустые строки оставлены также для
возможных дополнительных вариантов ответов на вопросы 5, 8, 9 и 10.

Обработка и интерпретация результатов. Опросник «Отношение к здоровью»
состоит из 10 вопросов, которые могут быть распределены по четырем шкалам:

• когнитивной;
• эмоциональной;
• поведенческой;
• ценностно-мотивационной.
Анализ результатов проводится на основании качественного анализа полученных

с помощью опросника данных, который может быть осуществлен на нескольких
уровнях:

• каждое утверждение может быть проанализировано в отдельности;
• анализ данных может проводиться по каждому вопросу (интерпретируются

все утверждения, входящие в данный вопрос);
• каждый блок вопросов или шкала также могут быть рассмотрены по

отдельности (анализи-руются все вопросы и утверждения, входящие в данную шкалу).
Распределение вопросов опросника «Отношение к здоровью» по шкалам:

 когнитивная - 3,4,5;
 эмоциональная -6,7;
 поведенческая - 8,10;
 ценностно-мотивационная - 1,2,9.

При анализе отношения к здоровью могут быть выделены противоположные
типы отношений — адекватное и неадекватное. В реальной жизни, однако, полярная
альтернатива практически исключена, поэтому в дальнейшем при интерпретации
полученных эмпирических данных следует говорить о степени адекватности или
неадекватности.



Эмпирически фиксируемыми критериями степени адекватности—неадекватности
отношения человека к своему здоровью служат:

• на когнитивном уровне: степень осведомленности или компетентности
человека в сфере здоровья, знание основных факторов риска и антириска, понимание роли
здоровья в обеспечении активной и про-должительной жизни;

• на поведенческом уровне: степень соответствия действий и поступков человека
требованиям здоро-вого образа жизни;

• на эмоциональном уровне: оптимальный уровень тревожности по отношению к
здоровью, умение наслаждаться состоянием здоровья и радоваться ему;

• на ценностно-мотивационном уровне: высокая значимость здоровья в
индивидуальной иерархии ценностей (особенно терминальных), степень
сформированности мотивации на сохранение и укрепление здоровья.

Для интерпретации ответов на открытый вопрос (3) используется процедура
контент-анализа.

По итогам выполнения задания должна быть представлена качественная
характеристика особен-ностей отношения к здоровью на когнитивном, эмоциональном,
поведенческом и ценностно-мотивацион-ном уровнях.

При анализе опросника «Отношение к здоровью» результаты теста распределили
на три интер-вала: 1 – низкий уровень (неадекватное отношение), 2 – средний уровень
адекватности отношения здоровья по каждому компоненту, 3 уровень адекватности
отношения к здоровью.

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в
спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды

2. Посещаешь ли ты школу:
А) при насморке и головной боли
Б) невысокой температуре
В) кашле и плохом самочувствии

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет

4. Стараешься ли сидеть за партой:
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно

5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда
захочешь

6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:



А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?

А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса»
Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога,
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной
организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и
дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения
заботы о состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка _________________________________________________________
Класс _________ Дата заполнения _____________________________________
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________ б) нет;

(указать заболевание); в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год; г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное; в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное; г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?



а) да; б) нет; в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да; б) нет; в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько
вариантов ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным
целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да; б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению
заболеваний?
а) витаминотерапию; д) массаж;
б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать).
в) закаливание; ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:

- овощи:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- мясо:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.

- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции ____________ г) другое ______________________________
________________________________ ______________________________________
(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога,
педагогического коллектива Вашей школы?
_______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
______

СПАСИБО!
________________________________

Подпись

Анкета для учащихся

1. Занимаешься ли ты спортом? _____
2. Нравится ли тебе заниматься спортом? ____
3. Ты занимаешься один или вместе с родителями? _____
4. Делаешь ли ты зарядку? _________
5. Делают ли зарядку твои родители вместе с тобой? _____
6.Какие виды спорта тебе нравятся более всего? _________
7. Нравятся ли тебе уроки физкультуры? ________________
8. Доволен ли ты отметкой по физкультуре? ________________
9. Какие спортивные кружки или секции ты посещаешь?_________
______________________________________________________
10. Нравится ли тебе в них заниматься? _____________________
11 Хотел (а) бы ты достичь успехов в занятиях спортом? _____
12. Какие спортивные достижения ты имеешь? _______________

Анкета для родителей
Занимается ли ваш ребенок спортом? ____________
Являетесь ли вы для него примером для подражания в занятиях спортом?
_____________
Считаете ли вы уроки физической культуры важными и нужными уроками в школьном
расписании? ___________
Поддерживаете ли вы спортивные увлечения своего ребенка? _______
Посещаете ли вы спортивные мероприятия, в которых участвует ваш ребенок? _____
Какие спортивные традиции существуют в вашей семье? _______
Смотрите ли вы вместе с ребенком спортивные передачи?______
Какие виды спорта вам нравятся более всего ?____________
Испытываете ли вы гордость за успехи наших спортсменов?__
Воспитываете ли вы своего ребенка на уважении к людям , которые приносят славу
стране спортивными достижениями ? _____

Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы



1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал
вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими
из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно

расписание – правиль-ное, другое неправильное. Определи и отметь правильное
расписание
Завтрак 8.00
Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 18.00
Завтрак 9.00
Обед 15.00
Полдник 18.00
Ужин 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь

тот ответ, ко-торый тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают

правила гигие-ны. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета после игры в баскетбол
После того как заправил постель после того как поиграл с
Кошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?

Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой

жизни? Выбери 4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье



8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери
4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами:

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться о здоровье
Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.

Тест-опросник «Строение и функции организма человека» (для 3 класса)
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?

Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют:

а) пищеварительную систему;
б кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:

а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:

а) копчик;



б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?

7
6
5
6. Соедини линиями

Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?

Уши
Глаза
Нос
мозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой?

Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа – это …

а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?

Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?

Печень
Сердце
Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?

Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма
человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях
организма человека.



Анкета
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
Часто нет иногда

2. Делаешь ли ты утром зарядку?
Да нет иногда

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
Да нет иногда

4. Занимаешься на уроках физкультуры
С полной отдачей Без желания Лишь бы не ругали

5. Занимаешься ли ты спортом?
Систематически Нет Не систематически

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
Да нет иногда

Приложение 3
МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж
Укомплектованность учащихся учебниками на 2018-2019 учебный год.
Предметные
области

Учебные
предметы

классАвтор,
название
учебника

Издатель-
ство

Кол-во
учащихся

Кол-во
выданных
учебников

%
обеспе-
ченности

Начальное общее образование
филология Русский язык 1 В. П. Канакина

Русский язык
Просвещение5 5 100

2 В.П. Канакина
Русский язык

Просвещение5 5 100

3 В. П. Канакина
Русский язык

Просвещение3 3 100

4 В. П. Канакина
Русский язык

Просвещение5 5 100

Литературное
чтение

1 В. Г. Горецкий.
Азбука

Просвещение5 5 100

2 Л. Ф.
Климанова
Литературное
чтение

Просвещение5 5 100



3 Л. Ф.
Климанова
Литературное
чтение

Просвещение3 3 100

4 Л. Ф.
Климанова
Литературное
чтение

Просвещение5 5 100

Коми язык 1 Е.Н.Вязова,
А.В.Сизова
Коми язык

«Анбур» 5 5 100

2 Е.Н.Вязова,
А.В.Сизова
Коми язык

«Анбур» 5 5 100

3 Е.Н.Вязова,
А.В.Сизова
Коми язык

«Анбур» 3 3 100

4 Е.Н.Вязова,
А.В.Сизова
Коми язык

«Анбур» 5 5 100

Немецкий
язык

2 И.Л.Бим
Немецкий язык

Просвещение5 5 100

3 И.Л.Бим
Немецкий язык

Просвещение3 3 100

4 И.Л.Бим
Немецкий язык

Просвещение5 5 100

Математика
и
информатика

Математика 1 М. И. Моро
Математика

Просвещение5 5 100

2 М. И. Моро
Математика

Просвещение3 3 100

3 М. И. Моро
Математика

Просвещение5 5 100

4 М. И. Моро
Математика

Просвещение5 5 100

Естествен-
но-научные
пред-меты

Окружающий
мир

1 А.А.Плешаков
Окружающий
мир

Просвещение5 5 100

2 А.А.Плешаков
Окружающий
мир

Просвещение3 3 100

3 А.А.Плешаков
Окружающий
мир

Просвещение5 5 100

4 А.А.Плешаков Просвещение5 5 100



Окружающий
мир

Искусство Музыка 1 Е.Д.Критская
Музыка

Просвещение5 5 100

2 Е.Д.Критская
Музыка

Просвещение3 3 100

3 Е.Д.Критская
Музыка

Просвещение5 5 100

4 Е.Д.Критская
Музыка

Просвещение5 5 100

Изобразитель-
ное искусство

1 Б.М.Неменский
Изобразительн
ое искусство

Просвещение5 5 100

2 Б.М.Неменский
Изобразительн
ое искусство

Просвещение3 3 100

3 Б.М.Неменский
Изобразительн
ое искусство

Просвещение5 5 100

4 Б.М.Неменский
Изобразительн
ое искусство

Просвещение5 5 100

Технология Технология 1 Н.И.Роговцева
Технология

Просвещение5 5 100

2 Н.И.Роговцева
Технология

Просвещение3 3 100

3 Н.И.Роговцева
Технология

Просвещение5 5 100

4 Н.И.Роговцева
Технология

Просвещение5 5 100

Физическая
культура

Физическая
культура

1-4 В.И.Лях
Физическая
культура

Просвещение18 18 100

Основы ду-
ховно-нрав-
ственной
культуры
народов
России

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

4 А. А.Данилюк.
ОРКСЭ

Просвещение5 5 100



Приложение 4

ТАБЛИЦЫ К УРОКАМ
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Класс

ы
1 «Разбор слов по составу» 3-4
2 «Слоги» 1
3 «Звуки и буквы» 1
4 Касса букв 1
5 Предметные картинки 1-4
6 « Алфавит» 1
7 «Второстепенные члены предложения» 2-4
8 «Повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения» 3-4
9 «Интерактивная лента букв» 1-4
10 «Правописание звонких и глухих согласных в корне слова» 2-4
11 «Падежи» 3-4
12 «Окончание прилагательных в единственном и множественном числе» 3-4
13 «Разделительный твердый и мягкий знак» 2-4
14 «Правописание не с глаголами» 2-4
15 «Изменение глагола в прошедшем времени по родам и числам» 4
16 «Изменение глагола в настоящем и будущем времени по родам и числам» 4
17 «Алфавит печатные и прописные буквы» 1
18 «Типы склонений имен существительных» 3-4
19 «Части речи» 2-4
20 «Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода» 3-4
21 «Время глагола» 4
22 «Родственные (однокоренные) слова» 2-4
23 «Морфологический разбор имени существительного» 4
24 «Глагол» 4
25 «Приставки и предлоги» 3-4
26 «Имя прилагательное» 3-4
27 Наборное полотно 1-4
28 Карточки- слоги 1
29 «Способы обозначения мягкости согласных звуков» 2-4
30 «Склонение имен прилагательных» 3-4
31 «Имя прилагательное» 3-4
32 Портреты русских писателей 1-4
33 Портреты русских писателей 19 – 20 века. 1-4
34 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1-4 кл
35 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» 2-4
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 « Земля» 1
2 « Планеты солнечной системы» 4



3 «Правильная посадка для глаз» 1-4
4 Физическая карта мира 4
5 Политическая карта мира 4
6 Таблица «Виды транспорта 1-2
7 « Времена года» 1-2
8 Карта полушарий 3-4
9 Карта РК 2-4
10 Физическая карта России 2-4
11 Таблица «Природные явления» 1-2
12 «Связи в живой природе» \ «Земля» 2-4
13 «Тела и вещества»\ «Водоемы. Река» 3
14 «Части тела животных»\ «Круговорот воды в природе» 1-4
15 «Сообщества луг»\ «Времена года. Весна» 3-4
16 «Луна» 1-2
17 «Живая и неживая природа. Зима»\ «Формы земной поверхности» 2-4
18 «Небесные тела»\ «Времена года. Осень» 1-4
19 «Времена года. Лето»\ «Сообщество водоем» 1-4
20 «Времена года. Зима»\ «Сообщество лес» 1-4
21 «Многообразие животных»\ «Стороны горизонта» 2-4
22 Демонстрационный материал «Дикие и домашние животные» 1-2
23 Комплект учебно-методических материалов «Ты и твоё тело» 2-4
24 Демонстрационный материал «Зимующие и кочующие птицы» 1
25 Демонстрационный материал «Дикие животные жарких стран» 1-2
26 Дорожные знаки 1-4
27 Комплект «Охраняемые растения растения Республики Коми» 1-4
28 Муляжи фруктов и овощей 1-2
29 Гербарий для начальной школы 1-4
30 Полезные ископаемые для начальной школы 1-4
31 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ в

начальной школе (10штук)
2-4

32 Демонстрационный материал «Рыбы водоёмов Республики Коми» 1-4
33 Демонстрационная таблица «Степь» 4
34 Демонстрационная таблица «Тайга» 4
35 Демонстрационная таблица «Пустыня» 4
36 Демонстрационная таблица «Арктика» 4
37 Демонстрационная таблица «Тундра» 4
38 Таблица «Тела,вещества и частицы» 3
МАТЕМАТИКА
1 « Таблица умножения»1ч. 2-3
2 « Таблица умножения» 2ч. 2-3
3 Демонстрационная таблица «Классы. Разряды» 3-4
4 Демонстрационные таблицы по математике 2-3
5 Демонстрационная таблица «Цена.Количество.Стоимость» 2-3



6 Таблица Пифагора 2-3
7 «Комплект лабораторного измерения. Весовые измерения» (1шт) 2-3
8 Счетный материал на магнитной основе 1
9 Комплект «Цифры» 1
10 Наборное полотно с разрядами 2-4
11 Наборное полотно (4шт) 1-4
12 Циркуль(1шт)
13 Линейка метровая (2шт)
14 Линейка угольник (1шт)
ТЕХНОЛОГИЯ
1 Конструктор для объёмного моделирования ТИКО(10шт.) 1-4
2 Конструктор металлический (6шт) 1-4
3 Ножницы (8шт) 1-4

Приложение 5

Электронные носители
Класс Название, издательство.
1 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Обучение

грамоте, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Русский
язык, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Литературное чтение, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Математика, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Окружающий мир, ООО «Экзамен-медиа»

2 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Обучение
грамоте, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Русский
язык, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Литературное чтение, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Математика, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Окружающий мир, ООО «Экзамен-медиа»
Электронное приложение к учебнику М.И.Моро «Математика»

3 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Русский
язык, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Литературное чтение, ООО «Экзамен-медиа»



Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Математика, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Окружающий мир, ООО «Экзамен-медиа»
Электронное приложение к учебнику М.И.Моро «Математика»
Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова «Окружающий мир»

4 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Русский
язык, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Литературное чтение, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Математика, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Окружающий мир, ООО «Экзамен-медиа»

1-4 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Технология, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями.
Окружающий мир, ООО «Экзамен-медиа»
Математика начинается (в 2х частях) видеофильмы, ООО «Видеостудия
«КВАРТ»
Видеопособие по окружающему миру «Живая природа», ООО «Видеостудия
«КВАРТ»
Жизнь растений (видеофильмы), ООО «Видеостудия «КВАРТ»
Природоведение (видеофильмы), ООО «Видеостудия «КВАРТ»
Улица полна неожиданностей (видеофильмы), ООО «Видеостудия «КВАРТ»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Искусство.
Введение в цветоведение, ООО «Экзамен-медиа»
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Основы
безопасности жизнедеятельности, ООО «Экзамен-медиа»
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	ти к решению моральных проблем на основе децентрац
	            - способность обучающегося принимать и
	- умение осуществлять информационный поиск, сбор и
	мации из различных информационных источников;
	- умение использовать знаковосимволические средст
	объектов и процессов, схем решения учебнопознават
	- способность к осуществлению логических операций 
	классификации по родовидовым признакам, к установл
	- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками п
	нимать на себя ответственность за результаты своих
	1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики
	        Портфель достижений вводится с 1 класса и 
	- по русскому, литературному чтению, немецкому язы
	- по математике — математические диктанты, оформле
	- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформ
	- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, 
	- по технологии — фото и видеоизображения продукт
	- по физкультуре — видеоизображения примеров испол
	1.3.4.Итоговая оценка выпускника
	На итоговую оценку на уровне начального общего обр
	      Предметом итоговой оценки является способнос
	       При получении начального общего образования
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки 
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотр
	      Итоговая оценка выпускника формируется на ос
	     При этом накопленная оценка характеризует вып
	     На основании этих оценок по каждому предмету 
	1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебны
	      Такой вывод делается, если в материалах нако
	2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необход
	      Такой вывод делается, если в материалах нако
	3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и уче
	    Педагогический совет МБОУ «ООШ» пст. Ягкедж на
	     В случае если полученные обучающимся итоговые
	      Решение о переводе обучающегося на следующий
	– отмечаются образовательные достижения и положите
	– определяются приоритетные задачи и направления л
	– даются психолого-педагогические рекомендации, пр
	      Оценка результатов деятельности МБОУ «ООШ» п
	 – результатов мониторинговых исследований разного
	 – условий реализации основной образовательной про
	– особенностей контингента обучающихся. 
	     Предметом оценки в ходе данных процедур являе

	2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных
	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	- чувства сопричастности и гордости за свою Родину
	ственности человека за благосостояние общества;
	- восприятия мира как единого и целостного при раз
	религий; уважения истории и культуры каждого народ
	- доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
	бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- уважения к окружающим — умения слушать и слышать
	каждого на собственное мнение и принимать решения 
	- принятия и уважения ценностей семьи и образовате
	общества и стремления следовать им;
	- ориентации в нравственном содержании и смысле ка
	тупков окружающих людей, развития этических чувств
	- формирования эстетических чувств и чувства прекр
	ной, отечественной и мировой художественной культу
	- развитие широких познавательных интересов, иници
	познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к орга
	ванию, контролю, оценке);
	- формирование самоуважения и эмоциональноположит
	ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
	- развитие готовности к самостоятельным поступкам 
	результаты;
	- формирование целеустремленности и настойчивости 
	преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и вл
	жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
	2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при 
	- обеспечение возможностей обучающегося самостояте
	- создание условий для гармоничного развития лично
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием
	- смыслообразования через прослеживание судьбы гер
	- самоопределения и самопознания на основе сравнен
	- основ гражданской идентичности путем знакомства 
	- эстетических ценностей и на их основе эстетическ
	- нравственноэтического оценивания через выявлени
	- эмоциональноличностной децентрации на основе от
	- умения понимать контекстную речь на основе воссо
	- умения произвольно и выразительно строить контек
	- умения устанавливать логическую причинноследств
	- умения строить план с выделением существенной и 
	- общему речевому развитию обучающегося на основе 
	- развитию произвольности и осознанности монологич
	- развитию письменной речи;
	- формированию ориентации на партнера, его высказы
	- формирование умения различать государственную си
	- формирование основ исторической памяти — умения 
	- формрование основ экологического сознания, грамо
	- развитие моральноэтического сознания — норм и п
	- овладению начальными формами исследовательской д
	- формированию действий замещения и моделирования 
	- формированию логических действий сравнения, подв
	- ключевой ролью предметнопреобразовательной деят
	- значением универсальных учебных действий моделир
	- специальной организацией процесса планомернопоэ
	- широким использованием форм группового сотруднич
	- формированием первоначальных элементов ИКТкомпе
	- формирование картины мира материальной и духовно
	- развитие знаковосимволического и пространственн
	- развитие регулятивных действий, включая целепола
	- формирование внутреннего плана на основе поэтапн
	- развитие планирующей и регулирующей функций речи
	- развитие коммуникативной компетентности обучающи
	- развитие эстетических представлений и критериев 
	- формирование мотивации успеха и достижений младш
	- ознакомление обучающихся с миром профессий и их 
	- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, вкл
	- основ общекультурной и российской гражданской ид
	- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней ну
	- развитие мотивации достижения и готовности к пре
	 -освоение правил здорового и безопасного образа ж
	- в области регулятивных действий развитию умений 
	- в области коммуникативных действий развитию взаи
	2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые ре
	2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных уче
	2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы 
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
	2.2.1.Общие положения
	2.2.2.Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1.Русский язык
	2.2.2.2.Литературное чтение
	2.2.2.6.Иностранный язык (немецкий)
	- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,
	- диалограсспрос (запрос информации и ответ на не
	- диалог — побуждение к действию.
	- речь учителя и одноклассников в процессе общения
	- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, постро
	- вслух небольшие тексты, построенные на изученном
	- про себя и понимать тексты, содержащие как изуче
	Владеть:
	- умением выписывать из текста слова, словосочетан
	- основами письменной речи: писать по образцу позд
	- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том
	- пользоваться справочным материалом, представленн
	- вести словарь (словарную тетрадь);
	- систематизировать слова, например, по тематическ
	- пользоваться языковой догадкой, например, при оп
	- делать обобщения на основе структурнофункционал
	- опознавать грамматические явления, отсутствующие
	-  совершенствуют приемы работы с текстом, опираяс
	- овладевают более разнообразными приемами раскрыт
	- совершенствуют общеречевые коммуникативные умени
	- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	- учатся самостоятельно выполнять задания с исполь
	2.2.2.7.Математика
	2.2.2.8.Окружающий мир
	2.2.2.9.Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.10.Изобразительное искусство
	2.2.2.11.Музыка
	2.2.2.12.Технология
	2.2.2.13.Физическая культура
	2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развит
	- Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ «О 

	- Всемирная программа образования в области прав ч
	2.4.Программа формирования экологической культуры, здо
	2.5.Программа коррекционной работы

	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1. Учебный план начального общего образования   
	МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж
	3.2.План внеурочной деятельности

	      В качестве организационной модели внеурочной
	      Преимущества оптимизационной модели состоят 
	Нормативно- правовая основа модели:
	Педагогическое обеспечение:
	Результаты внеурочной деятельности
	Уровни результатов внеурочной деятельности
	3.2.1.Календарный учебный график
	3.3.Система условий реализации основной образовательно
	- соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	- гарантируют сохранность и укрепление физического
	здоровья обучающихся; 
	- обеспечивают реализацию основной образовательной
	- учитывают особенности организации, осуществляюще
	- представляют возможность взаимодействия с социал
	Раздел основной образовательной программы организа
	- описание кадровых, психологопедагогических, фин
	- обоснование необходимых изменений в имеющихся ус
	- механизмы достижения целевых ориентиров в систем
	- сетевой график (дорожную карту) по формированию 
	- контроль за состоянием системы условий.
	- анализ имеющихся в образовательной организации у
	- установление степени их соответствия требованиям
	- выявление проблемных зон и установление необходи
	- разработку с привлечением всех участников образо
	- разработку сетевого графика (дорожной карты) соз
	- разработку механизмов мониторинга, оценки и корр
	3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательн
	- характеристику укомплектованности образовательно
	- описание уровня квалификации работников организа
	- описание реализуемой системы непрерывного профес
	- описание системы оценки деятельности членов педа
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	- обеспечение оптимального вхождения всех работник
	- принятие идеологии ФГОС НОО;
	- освоение новой системы требований к структуре ос
	- овладение учебнометодическими и информационном
	3.3.2.Психологопедагогические условия реализации
	основной образовательной программы
	- преемственность содержания и форм организации об
	- формирование и развитие психологопедагогической
	- вариативность направлений и форм, а также диверс
	- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	- диагностика, направленная на выявление особеннос
	- консультирование педагогов и родителей, которое 
	- профилактика, экспертиза, развивающая работа, пр
	- мониторинг возможностей и способностей обучающих
	- формирование у обучающихся ценности здоровья и б
	- развитие экологической культуры; 
	- выявление и поддержку детей с особыми образовате
	- формирование коммуникативных навыков в разновозр
	ников; 
	- поддержку детских объединений и ученического сам
	- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиес
	3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образов
	3.3.4.Материально-технические условия реализации основно
	- постановление Федеральной службы по надзору в сф
	- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифро
	- аналогичные перечни, утвержденные региональными 
	- учебными кабинетами с автоматизированными рабочи
	- помещением библиотеки, обеспечивающим сохранност
	- спортивными сооружениями (спортивным залом,  спо
	- помещением для питания обучающихся, а также для 
	- административными и иными помещениями, оснащенны
	- санузлами, местами личной гигиены;
	- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	- участком (территорией).
	- возрастных, психологопедагогических особенносте
	- его необходимости и достаточности;
	- универсальности (возможности применения одних и 
	- необходимости единого интерфейса подключения и о
	- согласованности совместного использования (содер
	3.3.5.Информационнометодические условия реализации осно
	–информационнообразовательные ресурсы в виде печат
	–информационнообразовательные ресурсы на сменных о
	–информационнообразовательные ресурсы сети Интерне
	–вычислительная и информационнотелекоммуникационна
	–прикладные программы, в том числе поддерживающие а
	–в учебной деятельности;
	–во внеурочной деятельности;
	–в естественнонаучной деятельности;
	–при измерении, контроле и оценке результатов образ
	–в административной деятельности, включая дистанцио
	- реализации индивидуальных образовательных планов
	- ввода русского и иноязычного текста, распознаван
	- записи и обработки изображения (включая микроско
	- создания и использования диаграмм различных видо
	- создания виртуальных геометрических объектов, гр
	- организации сообщения в виде линейного или включ
	- выступления с аудио, видео и графическим экран
	- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерн
	- информационного подключения к локальной сети и г
	- поиска и получения информации;
	- использования источников информации на бумажных 
	- включения обучающихся в естественнонаучную деят
	- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 
	- художественного творчества с использованием ручн
	- создания материальных и информационных объектов 
	- конструирования и моделирования, в том числе мод
	- занятий по изучению правил дорожного движения с 
	- размещения продуктов познавательной, учебноиссл
	- проектирования и организации индивидуальной и гр
	- планирования образовательной деятельности, фикси
	- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учеб
	- проведения массовых мероприятий, собраний, предс
	- создание в образовательной организации информаци
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в с
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