
 1 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени Р.Г.Карманова»           

с. Усть-Нем 
  

  

Принято:                                                                            Утверждено: 

на педагогическом совете                                                директор школы 

от 28.08.2015 г. № 1                                                          Уляшева Н.И 

                                                                                                                    

 

                                                         02 – 01 

 

Основная образовательная 

программа 

начального общего образования 

1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 



 2 

Содержание 

Общие положения .......................................................................................................................... 5 

1. Целевой раздел....................................................................................................................... 7 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................................... 7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы…………………… ............................................................................................................................... 10 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий ............................................................... 12 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) .......................................... 15 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся   (метапредметные 

результаты) .................................................................................................................................. 17 

1.2.2. Русский язык 

1.2.3. Литературное чтение 

1.2.4. Коми язык 

1.2.5. Литературное чтение на коми языке.  

1.2.6. Английский  язык 

1.2.7. Математика 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.9. Окружающий мир 

1.2.10. Изобразительное искусство 

1.2.11. Музыка 

1.2.12. Технология 

1.2.13. Физическая культура 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ................................................................................................................................. 48 

1.3.1. Общие положения ............................................................................................................................... 48 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ..... 50 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений ............................................................................................................................... 55 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника ......................................................................................................... 57 

2. Содержательный раздел .......................................................................................................... 59 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий ........... 59 

2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования ..................................................... 65 

2.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования .................................................................................................................................................. 66 

2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ............. 67 



 3 

2.4.1. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности……… .................................................................................................................................................. 76 

2.4.2. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся…….. .................................................................................................................................................... 77 

2.4.3. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию ....................................................................................... 79 

2.4.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. .................................................................................... 81 

2.5. Программы отдельных учебных предметов. ............................................................................... 82 

2.5.1. Общие положения ............................................................................................................................... 81 

2.5.2. Основное содержание учебных предметов............................................................................... 83 

2.5.2.1. Русский язык 

2.5.2.2. Литературное чтение 

2.5.2.3. Коми язык 

2.5.2.4. Литературное чтение на коми языке 

2.5.2.5. Английский язык 

2.5.2.6. Математика 

2.5.2.5. Окружающий мир 

2.5.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

2.5.2.8. Изобразительное искусство 

2.5.2.9. Музыка 

2.5.2.10. Технология 

2.5.2.11. Физическая культура 

2.6. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» села Усть-

Нем……………….. .................................................................................................................................................. 149 

2.7. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни……………………….. ................................................................................................................................ 187 

2.8. Программа коррекционной работы ............................................................................................... 199 

3. Организационный раздел ...................................................................................................... 207 

3.1. Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «СОШ имени 

Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем. ................................................................................................................................ 207 

3.2. План внеурочной деятельности ...................................................................................................... 209 

3.2.1. Календарный учебный график ..................................................................................................... 215 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы ........................... 218 



 4 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ..................... 219 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы……….. .................................................................................................................................................. 220 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ....... 222 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы…………................................................................................................................................................ 227 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы………… ................................................................................................................................................ 232 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ................................ 236 

4. Оценочно- методические материалы    (приложение)……………………………………….262 

Приложение № 1. Формы и минимальное количество мероприятий в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начального общего образования по учебным предметам за учебный год 

Приложение № 2.Календарный учебный график 

  Приложение № 3.  

Приложение № 4.Инструменты для оценивания результатов. Диагностика уровня 

воспитанности учащихся начальных классов(методика Н.К.Капустинов)    1 – 2 классы ......  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     ООП НОО разработана с учѐтом реализации основных образовательных программ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем (далее МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем), а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем имеет свидетельство о государственной  

аккредитации, выданное Министерством образования Республики Коми от 08 июля 2016 года, 

регистрационный № 402-0, серия 11А01 № 0000210. 

Содержание ООП НОО МОУ «СОШ имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем  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 обучающимися 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, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
         При разработке ООП НОО учитывались специфические особенности школы :  тип и вид 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,, потребности и возможности 

учащихся, а также социальный заказ родителей (законных представителей) учащихся.  
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Программа разработана с учетом особенности школьного уклада жизни.  

1)  школа – это база для формирования и развития личности, осознающей себя как гражданина 

малой и большой Родины;  

2) школа – это место, где формируется и развивается творческий потенциал личности учащихся в 

отдельности и в команде.  

При разработке основной образовательной программы начального общего образования  

учитывались следующие территориальные, национальные, социальные и культурные особенности:  

- школа находится в селе, удаленном от районного центра 

- обучаются учащиеся из 5 населенных пунктов 

- осуществляется ежедневный  подвоз части обучающихся, проживающих удаленно от школы  

- состав родителей многонациональный;  

- обучение коми языка  как родного и  как государственного;  

- неодинаковые стартовые возможности дошкольников, так как обучаются из разных населенных 

пунктов;  

Тип МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем - общеобразовательное – учитывается при 

разработке рабочих программ учебных предметов в содержании базового и повышенного уровня 

освоения программ.  

Вид МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем - бюджетное – учитывается при описании и 

создании финансовых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, формирующихся из республиканского и муниципального бюджетов.  

ООП МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем направлена на удовлетворение 

особенностей, выраженных в социальном запросе родителей и обучающихся.  Родители 

заинтересованы в качестве образования, получаемого их детьми, чтобы ребенок в результате 

обучения в начальной школе получил, кроме хорошего уровня знаний, хорошее воспитание, 

желание и умение учиться и успешно перешел в основную школу, сохранив хорошее здоровье.  

МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. 

Усть-Нем. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закреплены в заключенном между ними и МОУ«СОШ имени 

Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ«СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования с.Усть-Нем 

Усть-Куломского района Республики Коми. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
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мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

   Общие  подходы   к организации внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно - 

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному 

     Цель внеурочной деятельности 

 – создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

уроков время; 

- создание в образовательной организации воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной 

осуществлять социально значимую практическую деятельность, реализовывать 

добровольческие инициативы.  

     Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

обучающимися ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при получении 

начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования, программой  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой коррекционной 

работы.  

     Задачи:  

• Учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

• Учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне начального общего образования;  

• Обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на 

всех уровнях общего образования в образовательной организации;  

• Формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социальным 

ценностям;  

• Удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно- исследовательской и художественной 

деятельности;  

• Формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

• Развитие у обучающихся прединженерного мышления на основе интеграции во 

внеурочную деятельность технологий LEGO - конструирования и образовательной 

робототехники;  

• Ориентация результатов внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП НОО с 

акцентом на личностных и метапредметных результатах;  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательн

ой программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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 учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
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описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

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

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих 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 ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя 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 системы оценки, так и по итогам ее освоения с помощью итоговой работы. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 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, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов 

этой группы  вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, в МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем 

используется такие педагогические технологии, 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 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приведены планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования у 

выпускников 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



 13 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 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 существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности  обучающихся   

(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 объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные  умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

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

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «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 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и коми языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и коми язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 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 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и коми литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка 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: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк 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, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
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– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить 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; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

–  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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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 возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

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

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

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

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

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

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

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– Выпускник научится: 
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– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

– Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

–  

– 1.2.4. Коми язык 

Выпускник  кутас тőдны: 

 эмакывлысь, кывбердлысь, морта нимвежтаслысь, кадакывлысь признакъяс да 

вежласьöм; 

 сѐрникузяын öтсяма юкöдъяс; 

 висьталан мог серти  юöртана, юалана да чуксалана сѐрникузя; 

 шуанног серти горöдана да абу горöдана сѐрникузя; 

 сюрöса да содтана юкöд; 

 öтсяма юкöдъяса сѐрникузя; 

 кывлысь öти да уна вежöртас; 

 кывлысь веськыд да вуджöдан вежöртас; 

 серпасалана  кыв; 

 художествоа да наука  гижöд; 

 кывлысь тэчас: кыввуж, кыв вежлалан суффикс, кывдiн, кыв артмöдан суффикс; 

 кыввужйын да суффиксын   в//л  шыяс вежласьöм, кыввужйын [й],[к],[м],[т] 

содтана шыяс; 

 эмакывлысь  вежлöг  вежöртасъяс; 

 морта нимвежтаслысь  лыд, морт да вежлöг  серти вежласьöм; 

 кадакывлысь кывпод; 

 соссяна кадакывъяс; 

 кывйитöда да кывйитöдтöм  сложнöй сѐрникузя. 

 

Выпускник кутас   кужны: 

 гижны уджтасын индöм орфограммаяс да гöгöрвоöдны  правилöясöн; 

 аддзыны сѐрникузяысь öтсяма юкöдъяс да пуктыны чутiк öтсяма юкöдъяс костö; 
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 индыны  да вежлавны эмакыв  лыд, морт да вежлöг серти; 

 аддзыны текстысь  кывберд, тöдмавны вежöртассö да индыны кывбердлысь  

лыдсö (сулалö кö эмакыв бöрын юöрпас пыдди);  

 аддзыны  текстысь морта нимвежтас, тöдмавны сылысь  лыд, морт да вежлöг; 

вежлавны нимвежтассö лыд  да вежлöг серти; 

 аддзыны  текстысь  кадакыв,  тöдмавны сылысь  лыд, морт да кад,  вежлавны 

кадакывсö  лыд, морт да кад серти; 

 аддзыны текстысь серпасалан (изобразительнöй)  кывъяс; 

 небöгын сетöм отсöг серти  видлавны сѐрникузя синтаксис боксянь  да 

петкöдлыны сiйöс  схемаöн; 

 небöгын сетöм отсöг серти  видлавны кыв  шы да шыпас, кывсикас   да кывлöн  

тэчас  боксянь; 

  видзöдöмöн гижны öти во джынъяс 45-50 кыв, мöд во джынъяс – 55-65 кыв;   

 гижны кылана диктант  öти во джынъяс 60-65 кыв, мöд во джынъяс – 65-75 кыв;   

 лöсьöдны план, а сэсся сы серти  гижны  изложение (80-90 кыв); 

–   лöсьöдны план, бöрйыны кывтэчасъяс, сѐрникузяяс, дасьтыны  да   

       гижны 60-70  кывъя  сочинение; 

 тшöктöм серти донъявны  ассьыс да ѐртлысь коми кывйысь удж; 

 аддзыны  да бырöдны творчествоа  уджъясысь гижанног, грамматика  да сѐрни 

боксянь тырмытöмторъяс; 

            –    ас кежысь   уджъяс вöчигöн вöдитчыны кывкудъясöн. 

 

Сѐрни сőвмőдőмын выпускник кутас кужны: 

 

– индöм  тема вылö сѐрнитöм: велöдысь да велöдчысь, кык велöдчысь, öтка сѐрни; 

– висьталанторлысь тема да шöр мöвп  гöгöрвоöдöм; 

– мöвп стöча висьталöм  могысь колана кывъяс корсьöм; сѐрникузяысь шуигöн колана 

кыв тöдчöдöм;  

– ас сѐрни мöвпыштöм, артыштöм, стöчмöдöм да донъялöм; 

– вежавидзана кывъяс сѐрниö пыртöм;  

– уджлысь коланлун да коми кыв тöдöмлысь  тöдчанлун  гöгöрвоöдöм; 

– удж вöчтöдз  мог пуктöм да сiйöс гöгöрвоöдöм; 

–  удж бала вöчöм (вöчанногсö планируйтöм) да уджсö  сьöрсьöн-бöрсьöн вöчöм; 

– кывйысь удж  вöчöмсö видзöдöм (контролируйтöм),  ассьыс да ѐрта-ѐртлысь  

вöчöмторсö  донъялöм; 

– гижöм  уджъяс текст серти да сытöг ас кежын лыддьöм да видлалöм; 

– уджысь тырмытöмторъяссö  казялöм да помка гöгöрвоöдöм, велöдöм гижанног вылö 

гижöда уджъясын вöчöм тырмытöмторъяс бырöдöм; 

– кывйысь сетöм материал туялöм,  выль тöдöмлун казялöм-восьтöм да туялöмторсö 

кывкöртöдалöм; 

– посни классъяслы лöсьöдöм кывкудъясöн вöдитчöм; 

– кывйысь важ тöдöмлун да выль тöдмалöмтор торйöдöм;  

– водзö  тöдöмлунъяс босьтöм вылö мог пуктöм. 

 

1.2.5. Литературное чтение на коми языке. 

Ичöт школа помалiг кежлö выпускник кутас тöдны да кужны. 

Ичöт школа помалысь тöдö: 
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 челядь фольклорысь произведениеяс, нöдкыв, шусьöг, примета, йöзкостса да гижöда мойд, 

висьт, кывбур, басняяс; коми гижысьяслысь нимъяс; 

 челядь литература жанръяс (мойд, висьт, кывбур, басня, повесть, пьеса) да налысь 

аслыспöлöсторъяссö; 

 серпаса гижöд артмöданторъяс (персонаж, сюжет, портрет, ин серпас, вор-ва серпас, 

сьöлöмкылöм серпас); 

 серпаса гижöдысь серни сикас (кывбур да проза нога, персонажлöн да авторлöн, морта – 

морт серни); 

 серпаса кыв сикасъяс (мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм), шыалöм, 

рифма; 

 небöг артмöданторъяс (кыш, титульнöй лист, иллюстрация, юриндалысь, аннотация); 

 колявтöг, дженьыда, бöрйöмöн, висьталысьöс да сюрöс вежлалöмöн висьталöм; 

 небöг сикас (велöдчан, серпаса, тöдöмлун сетан, кывкуд), челядьлы периодика. 

 Ичöт школа помалысь вермö: 

 лыддьысьны дзонь кывъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн (гора 

– 80 кыв минутнас, ас кежын – 90 кыв минутнас); 

 лыддьыны выразительнöя велöдöм кывбуръяс, мойдысь да висьтысь юкöнъяс; 

 вайöдны челядьлы сиöм произведениеяслысь нимъяс; 

 висьтавны ас кывйöн гижöдысь вайöдöм серпасъяс; 

 уджавны ас кежын небöгын сетöм юалöмъяс да уджъяс серти; вочавидзны, лöсьöдны 

юалöмъяс, стöчмöдавны, содтавны; 

 орччöдны текст ним да тема, шöр мöвп, текст да иллюстрация; 

 торйöдны текстысь юкöнъяс да лöсьöдны план; 

 висьтавны план серти либö ас кежын гижöд сюрöс; 

 гöгöрвоöдны гижöдлысь тема да шöр мöвп; висьтавны персонаж да автор дорö аскылöм 

йылысь, гижöдöн чужтöм мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс йылысь; 

 тöдмавны выль гижöдлысь, небöглысь тема да жанр; 

 вöдитчыны кывкудйöн. 

 

  Ичöт школа помалысь гижöд видлалiгöн кужö: 

 гöгöрвоöдны мойдлысь, висьтлысь, баснялысь, кывбурлысь, пьесалысь тэчассö; донъявны 

персонажлысь вöчöмторъяс, вöчöмторъяслысь помкаяссö; 

 орччöдны гижöдъяссö тема, жанръяс серти; орччöдны йöзкостса да гижöда произведение; 

 орччöдны авторлысь да ассьыс сьöлöмкылöмъяссö; гöгöрвоöдны гижöдын 

серпасаланторъяс отсöгöн (персонаж, лоöмтор, кыв) авторлысь мöвпъяссö;  

 гöгöрвоöдны сюжетлысь сöвмöмсö (эпосын), сьöлöмкылöмъяс вежласьöмсö (лирикаын); 

 торйöдны текстысь вöчöмторъяс, лоöмтор да лоöмтор ин, вöр-ва серпас, ортсыса мыгöр 

(портрет), сьöлöмкылöмъяс серпасалöм, персонажлысь серни, морта-морт серни; 

 торйöдны текстысь серпаса кывъяс (мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм), 

шыалöм (аллитерация, ассонанс, шы сетан кывъяс), рифма; донъявны серпаса кывлысь 

тöдчанлун. 

  

 Ичöт школа помалысь кужö дасьтыны творческöй уджъяс:  

-лöсьöдны мойд, висьт, кывбур, нöдкыв, серамбана гижöд (бöрйöм серти) да лыддьöм 

гижöдъяс серти ворсöмъяс («ловъя» серпас, инсценировка, диалог, юржугöдлантор, ребус, 

диафильм, мизансцена, спектакль); 



 29 

 ворсны художествоа формаöн (серпаса кывйöн, шыясöн, рифмаöн; висьталысьöс да сюрöс 

вежлалöм; висьталöм диалогöн, диалог висьталöмöн вежöм); 

 гижны геройяс, лоöмторъяс, кажитчана гижöд йылысь ичöт сочинение, небöг либö гижöд 

серти шыöдчöм, аннотация; 

 ас кежын лöсьöдчыны выразительнöя лыддьыны; 

 лöсьöдны лыддьöм гижöдъяс серти серпасъяс, ки помысь уджъяс, бöрйыны шылад; 

 лöсьöдны лыддьöм гижöд серти небöг кыш серпас, гижöд да небöг серти 

библиографическöй карточка; 

 лöсьöдны радейтана небöгъясь, гижöдъяс лыддян список; 

 дасьтыны да нуöдны литературнöй ордйысьöмъяс, викторинаяс. 

 

 Ичöт школа помалысь серни сöвмöдöм могысь кужö: 

 нуöдны лыддьöмтор йылысь серни, стöча да тырвыйö вочавидзны ; 

 лыддьöмтор йылысь сернитiгöн мукöдöс стöчмöдавны, содтавны; гöгöрвоöдiгон да 

кывкöрталiгöн мыджсьыны текст вылö; 

 пыртны ас серниö выль кывъяс, тöдмавны налысь вежöртас; сернитны серпаса кывтэчас да 

серникузяяс отсöгöн; 

 выразительнöя висьтавны кывзысьяслы велöдöм кывбуръяс да прозаысь юкöнъяс; 

 висьтавны гижöд йылысь ассьыс мöвпъяс- сьöлöмкылöмъяссö, серпасавны кывйöн 

гижöдысь образъяс; 

 дасьтыны лыддьöм произведениеяс серти гижöда уджъяс (изложение, сочинение). 

–  

1.2.6. Английский  язык 

В результате изучения английского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения английским языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на английском  языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках английского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 
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сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

принятые в англоязычных странах; 

– -составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– -рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– -составлять краткую характеристику персонажа; 

– -кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– 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, днем рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

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

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

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 
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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 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

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

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

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

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

–  

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

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

с учетом содержания примерной  рабочей программы по Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

Выпускник научится: 

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

семьи, общества; 
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты обучения предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
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многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств  и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 
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использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

–  

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
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живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Республики Коми, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
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использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

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

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
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инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики 
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Коми. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном  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 основами игры в детском  инструментальном ансамбле народных инструментов. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

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

музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

–  

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в Республике Коми традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как 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 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать 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 качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– 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); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний 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 кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

  Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
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адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
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В ходе текущей оценки применяется  оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена оценка 

индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) или педагогов, администрации учреждения при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, 

социальным педагогом  в процессе систематического наблюдения за ходом развития ребѐнка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации  

Механизм оценки личностных достижений обучающихся   

№ Процедура оценивания Организатор Сроки 
Фиксация 

результатов 

1 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(тестирование) 

Педагог-психолог  Ежегодно  Портфель 

достижений 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(наблюдения) 

Педагоги, работающие с 

обучающимся 

В течение обучения Рабочая тетрадь 

педагога 

3 Анализ содержания 

Портфеля достижений 

Классный руководитель По окончании каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование Педагог-психолог  Ежегодно  Портфель 

достижений 

5 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях, 

соревнованиях разного 

уровня, в  социально-

значимых акциях 

Классный руководитель По окончании каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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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. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

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

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 

к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах:  

- Результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД 

 

- Инструментальная основа (средство решения) и условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических  задач средствами учебных предметов 

 

Таким образом, итоговая, текущая, промежуточная оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе: 

 комплексных работ на межпредметной основе; 

 итоговых проверочных работах по предметам; 

 психолого-педагогической диагностики (мониторинга). 

№ Процедура оценивания организатор сроки Фиксация результатов 

 Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

(тестирование, 

Педагог- психолог, 

классный 

руководитель 

Ежегодно  Портфель достижений 
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анкетирование) 

 Анализ содержания 

портфеля достижений 

Классный 

руководитель 

По окончанию 

учебного года 

Аналитическая справка 

 Стандартизированные 

контрольные работы по 

предметам 

Учитель, 

администрация 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Аналитическая справка, 

оценочный лист 

портфеля достижений 

 Комплексная работы на 

метапредметной основе 

Учитель, 

администрация 

май Аналитическая справка 

оценочный лист 

портфеля достижений 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат  

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

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

знания. 

Система предметных знаний Система предметных действий 

Опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов 

Познавательные УУД: использование 

знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. При общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 

основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся 

к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

учебных предметов. В эту группу включается 

система знаний, умений, учебных действий, 

которые принципиально необходимы для 

К предметным действиям следует отнести 

также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приѐмы 

лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на 
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успешного обучения и при наличии 

специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего 

образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона задач, 

а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности 

обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ 
Процедура 

оценивания 
Организатор Сроки Фиксация результатов 

1 Стартовая 

проверочная работа 
Учитель 

Начало учебного 

года 

Классный журнал, 

электронный журнал 

2 Текущие контрольные 

и 

проверочные 

работы 

Учитель 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителя 

Классный журнал, 

электронный журнал 

3 Самостоятельная 

работа 
Учитель 

5-6 работ в течение 

года 

Классный журнал, 

электронный журнал 

4 Административные 

текущие и итоговые 

контрольные работы 

Администрация 

План 

внутришкольного 

контроля 

Классный журнал, 

электронный журнал, 

аналитическая справка 

5 Решение проектной 

задачи 
Учитель 

2 раза в год Портфель достижений 

6 Итоговая комплексная 

работа 

Учитель, 

администрация 

По итогам учебного 

года 

Итоговая ведомость, 

аналитическая справка 

7 Предметные Организаторы План работы школы Портфель достижений 
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олимпиады разного 

уровня 

олимпиады 

8 Предметные конкурсы 

разного уровня 

Организаторы 

конкурса 

По отдельному 

плану 

Портфель достижений 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

индивидуальной динамики в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя, учреждения в целом. 

В рамках данной системы оценки может реализоваться подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающегося. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

 педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием; 

 психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Технологии работы с портфелем достижений решают следующие педагогические 

задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики образовательного процесса 

учреждения, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам 

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 формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
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ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности,  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Разделы портфолио достижений 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный 

лист 

Правильность 

заполнения 

данных, 

эстетичность. 

 

«Моя учеба» Разнообразие 

контрольных 

работ, график 

роста техники 

чтения. 

От 1-го до 3-х баллов:  

3 балла – наличие динамики роста техники чтения, 

контрольных работ; 

2 балла – динамика не изменяется; 

1 балл – понижение динамики. 

«Мое 

творчество» 

Наличие 

рисунков, 

творческих работ, 

проектов, 

сочинений. 

От 1-го до 3-х баллов в зависимости от полноты 

сведений и разнообразия материала: 

3 балла – наличие всех видов работ; 

2 балла –отсутствие одного из видов работ; 

1 балл – наличие одного вида работ. 

«Мои 

достижения» 

Количество 

грамот, 

сертификатов,  

дипломов. 

1 балл за каждую грамоту школьного уровня; 

2 балла – муниципального уровня; 

3 балла – за призовые места на конкурсах на 

республиканском и всероссийском уровнях. 

«Мои 

увлечения» 

Участие в 

кружках, секциях 

2 балла – за участие в школьных кружках, секциях; 

3 балла – участие в соревнованиях муниципального 

уровня; 

4 балла – победитель или призѐр муниципального 

уровня; 

5 баллов – участник республиканского уровня. 

 

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. 
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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, 

коми 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, коми языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).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, коми 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 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 МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
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данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Оценка результатов деятельности МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем 

начального общего образования проводится на основе результатов: 

    Промежуточной аттестации 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
С 2016 года для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий регулярного мониторинга – всероссийские проверочные работы 

для выпускников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему миру. 
      Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО   

Сентябрь 

Окт

ябр

ь 

Декабрь Февраль Март Апрель Май 

Стартовая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

 (1 класс) 

  

Психолого 

педагогическая 

диагностика 

сформированн

ости 

УУД(1 - 4 

классы) 

 

Всероссий

ские 

проверочн

ые работы 

(4 классы) 

Стандартизированные 

 комплексные работы  

(2-4 классы) 

Оценка портфеля  

достижений 

 (1 -4 классы) 

Входные 

администрати

вные работы 

по итогам 

повторения 

 (2-4 классы) 

 

Административ

ные 

проверочные 

работы по 

итогам  

1 полугодия  

 (2-4 классы) 

  

Промежут

очная 

аттестаци

я 2-4 

классы 

Стандартизированные  

предметные работы 

 (1-4 классы) 
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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) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим 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 действия 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 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 

(далее – УУД) обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем. 

Первый класс 

Этап 

Стартовый 

 (сентябрь, октябрь) 

Промежуточный  

(декабрь, январь) 

Итоговый  

(апрель, май) 

Регулятивные УУД 

Задание «Образец и правило».  

Оцениваемые действия: 

умение действовать в своей 

работе образцу и 

правилу,ориентироваться на 

требования, регулирующие 

процесс школьного обучения. 

Форма проведения: 

фронтальная работа 

Предметное задание для работы 

в парах с распределением 

операций предметного действия. 

Оцениваемые действия: умение 

действовать по инструкции, 

контролировать партнера при 

совместной работе по 

операциям. 

Форма проведения: выполнение 

совместного задания в классе 

парами 

Выкладывание узора из кубиков  

Оцениваемые УУД: умение 

принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, 

планировать свое действие в 

соответствии с особенностями 

образца, осуществлять контроль 

по результату и по процессу, 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение; познавательные 

действия – умение осуществлять 

пространственный анализ и 
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синтез.  

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

 

Личностные УУД 

Беседа о школе 

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на определение 

своего отношения к поступлению в 

школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Форма проведения: 

индивидуальная беседа с ребенком 

Проба на познавательную 

инициативу.  

Оцениваемые УУД – действие 

смыслообразования, 

устанавливающее значимость 

познавательной деятельности 

для ребенка; коммуникативное 

действие - умение задать 

вопрос. 

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха.  

Оцениваемые УУД: 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности.  

Форма проведения: 

индивидуальная беседа. 

Познавательные УУД 

Задание: «Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия.» 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).  

Оцениваемые УУД: логические 

универсальные действия.  

Форма проведения: 

индивидуальная работа с 

ребенком. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические действия – 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие 

контроля.  

Форма проведения: 

индивидуальная или групповая 

работа с детьми. 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план.  

Форма проведения: 

индивидуальная беседа с 

ребенком. 

Коммуникативные УУД 

Задание:«Левая и правая стороны» 

(Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

ребенка 

Задание:«Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

ребенка 

Задание:«Узор под диктовку» 

(Цукерман и др., 1992).  

Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая 

функция речи  

Форма проведения: 

выполнение совместного 

задания в классе парами 

Второй  класс 

Этап 

Стартовый 

 (сентябрь, октябрь) 

Промежуточный  

(декабрь, январь) 

Итоговый  

(апрель, май) 
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Регулятивные УУД 

Предметное задание для работы в 

парах с распределением операций 

предметного действия. 

Оцениваемые действия: умение 

действовать по инструкции, 

контролировать партнера при 

совместной работе по операциям. 

Форма проведения: выполнение 

совместного задания в классе 

парами 

Предметное задание для 

работы в парах с 

распределением операций 

предметного действия. 

Оцениваемые действия: умение 

действовать по инструкции, 

контролировать партнера при 

совместной работе по 

операциям. 

Форма проведения: 

выполнение совместного 

задания в классе парами 

Задание: «Образец и правило»  

Оцениваемые действия: 

умение действовать в своей 

работе образцу и правилу 

ориентироваться на 

требования, регулирующие 

процесс школьного обучения. 

Форма проведения: 

фронтальная работа 

Личностные УУД 

Беседа о школе 

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на определение 

своего отношения к поступлению в 

школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Форма проведения: 

индивидуальная беседа с ребенком 

Проба на познавательную 

инициативу.  

Оцениваемые УУД – действие 

смыслообразования, 

устанавливающее значимость 

познавательной деятельности 

для ребенка ; коммуникативное 

действие - умение задать 

вопрос. 

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха.  

Оцениваемые УУД: 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности.  

Форма: проведения 

индивидуальная беседа. 

Познавательные УУД 

Задание: «Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия.» 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).  

Оцениваемые УУД: логические 

проведения универсальные 

действия.  

Форма: индивидуальная работа с 

ребенком. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические действия – 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие 

контроля.  

Форм проведения: 

индивидуальная или групповая 

работа с детьми. 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении  

(С.Н.Карпова)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 

предметный план.  

Форма проведения 

индивидуальная беседа с 

ребенком. 

Коммуникативные УУД 

Задание:«Левая и правая стороны» 

(Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

Задание:«Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997).  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Форма проведения: 

Задание:«Узор под диктовку» 

(Цукерман и др., 1992).  

Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, 
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ребенка индивидуальное обследование 

ребенка 

планирующая и регулирующая 

функция речи  

Форма проведения: 

выполнение совместного 

задания в классе парами 

Третий  класс 

Этап 

Стартовый 

 (сентябрь, октябрь) 

Промежуточный  

(декабрь, январь) 

Итоговый  

(апрель, май) 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая)  

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля;  

Форма проведения: 

фронтальный письменный 

опрос. 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования (методика 

А.З.Зака)  

Оцениваемые УУД: 

регулятивные действия 

планирования и контроля, 

логические действия анализа, 

синтеза, установления 

аналогий.  

Форма проведения: 

групповая и индивидуальная 

форма. 

Сформированность 

универсального действия  

общего приема решения задач  

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

Оцениваемые УУД: 

универсальное познавательное 

действие общего приема решения 

задач; логические действия.  

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

Личностные УУД 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна)  

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на определение 

своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и 

школьной действительности; 

действия, устанавливающие 

смысл учения.  

Форма проведения: 

фронтальный письменный 

опрос. 

«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса»  

Оцениваемые УУД: действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и познавательными 

интересами учащихся.  

Форма проведения: 

индивидуальная работа . 

Задание на норму справедливого 

распределения.  

Оцениваемые УУД: действия 

нравственно-этического 

оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; 

ориентация на норму 

справедливого распределения как 

основания решения моральной 

дилеммы.  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

ребенка 

Познавательные УУД 

Проба на определение 

количества слов в предложении  

(С.Н.Карпова)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план знаков 

и символов и предметный план.  

Форма проведения 

:индивидуальная беседа с 

Сформированность 

универсального действия  

общего приема решения задач  

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)   

Оцениваемые УУД: 

универсальное познавательное 

действие общего приема 

решения задач; логические 

действия.  

Форма проведения: 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические действия – 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля.  

Форма проведения: 

индивидуальная или групповая 

работа с детьми. 
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ребенком. Фронтальная работа 

Коммуникативные УУД 

Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман,)  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация)  

Форм проведенияа: работа 

учащихся в классе парами. 

Задание:«Узор под диктовку» 

(Цукерман и др., 1992).  

Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая 

функция речи  

Форма проведения: 

выполнение совместного 

задания в классе парами 

Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007)  

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация)  

Форма проведения: работа 

учащихся в классе парами 

Четвѐртый  класс 

Этап 

Стартовый 

 (сентябрь, октябрь) 

Промежуточный  

(декабрь, январь) 

Итоговый  

(апрель, май) 

Регулятивные УУД 

Диагностика особенностей 

развития поискового планирования 

(методика А.З.Зака)  

Оцениваемые УУД: регулятивные 

действия планирования и 

контроля, логические действия 

анализа, синтеза, установления 

аналогий.  

Форма проведения: групповая и 

индивидуальная форма. 

Проба на внимание  

(П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая)  

Оцениваемые УУД: 

регулятивное действие 

контроля;  

Форма 

проведения:фронтальный 

письменный опрос. 

Методика «Нахождение схем к 

задачам»  

(по Рябинкиной)  

Оцениваемые УУД: 

моделирование, познавательные 

логические и знаково-

символические действия, 

регулятивное действие оценивания 

и планирования; 

сформированность учебно-

познавательных мотивов (действие 

смыслообразования).  

Форма проведения: 

фронтальный опрос или 

индивидуальная работа с детьми. 

Личностные УУД 

Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в 

конфликте с личными интересами)  

Цель: выявление усвоения нормы 

взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия 

нравственно-этического 

оценивания -  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

ребенка  

 

Проба на познавательную 

инициативу.  

Оцениваемые УУД – действие  

смыслообразования,  

устанавливающее значимость 

познавательной деятельности 

для ребенка; коммуникативное 

действие - умение задать 

вопрос. 

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха.  

Оцениваемые УУД: личностное 

действие самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата учебной 

деятельности.  

Форма проведения: 

индивидуальная беседа. 

Познавательные УУД 
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Задание: «Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия.» 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).  

Оценивемые УУД: логические 

универсальные действия.  

Форма проведения: 

индивидуальная работа с 

ребенком. 

Методика «Кодирование»  

(11 субтест теста Векслера в 

версии А.Ю.Панасюка, 1976)  

Оцениваемые УУД: знаково-

символические действия – 

кодирование (замещение); 

регулятивное действие 

контроля.  

Форма: индивидуальная или 

групповая работа с детьми. 

Сформированность 

универсального действия  

общего приема решения задач  

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

Оцениваемые УУД: 

универсальное познавательное 

действие общего приема 

решения задач; логические 

действия. 

Форма проведения: 

индивидуальная работа 

Коммуникативные УУД 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель»,  

Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, 

планирующая и регулирующая 

функция речи  

Форма проведения: выполнение 

совместного задания в классе 

парами. 

Задание «Совместная 

сортировка» Оцениваемые 

УУД: коммуникативные 

действия по согласованию 

усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация)  

Форма проведения: работа 

учащихся в классе парами 

Методика «Кто прав?»  

(модифицированная методика 

Цукерман Г.А. и др.,)  

Оцениваемые УУД: действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника (партнера)  

Форма проведения: 

индивидуальное обследование 

ребенка 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

–  

2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения 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 переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 
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в частности 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 жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности 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 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъек так 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. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 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 задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 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 готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

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 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 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 усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию 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; 

- 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 случае 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 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и 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, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением 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 соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему 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 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения 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 самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Коми язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 
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замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на коми языке» 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

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 эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 
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– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние 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 идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского 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». При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 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 самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Республику Коми и 

его столицу – город Сыктывкар; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Республики 

Коми; 
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

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

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

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

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
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использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности 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 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству 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 конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

2.4.1. 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 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений 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 практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.4.2. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий при 

соблюдении следующих 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 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, 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, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности 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 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  
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ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования используется информационно-образовательная среда, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- 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. 

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 коррекции 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.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет МОУ «СОШ имени 

Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.4.3. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
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Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 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 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

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

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

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

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

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

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 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному 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 фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 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 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Большое значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 
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ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.4.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывают интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть информативны для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных 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 является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания (См. приложение № 1). 

 

2.5. Программы отдельных учебных предметов. 

2.5.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  Образование в начальной школе является 
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базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах отдельных учебных предметов, курсов содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект программ отдельных учебных предметов  дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 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. Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая  программа по ФГОС включает следующие разделы: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка (конкретизируются общие цели, задачи, специфика учебного 

предмета, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане). 
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3.Планирумые  результаты освоения учебного предмета. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Составляется на уровень образования) 

6 Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (на данный учебный год) 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое  в полном объеме отражено в соответствующих 

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 по учебным предметам, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, в Приложении № 2 к данной основной образовательной 

программе. 

 

2.5.2. Основное содержание учебных предметов 

2.5.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я; словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.5.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

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

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

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
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Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.5.2.3. Коми язык 

 «Коми кыв»  уджтасö пыртöма татшöм юкöнувъяс: 

1. Коми грамотаö велöдöм да сѐрни сöвмöдöм (1 класс). 

2. Фонетика, грамматика, кывъяс гижанног  да сѐрни сöвмöдöм  (2-4классъяс). 

Челядьлысь лыддьысян, сѐрнитан, гижанног  да гижан сям  сöвмöдан уджъяс индöм могысь   

«Фонетика, грамматика, кывъяс гижанног да сѐрни сöвмöдöм»  юкöнö пырöны содтöд кык 

юкöн да   удж сикасъяс: 

   1) Сѐрни  сöвмöдöм, сѐрни сöвмöдан удж сикасъяс. 

Этш тöдана сѐрниö  велöдöм. 

       Коми кыв  урок  вылын  велöдысьлы колö тöждысьны сы йылысь, медым  челядь 

босьтiсны  уджтасын  индöм  колана  тöдöмлун да сöвмöдiсны  кужöмлунъяс. 

Коми грамотаö велöдöм да сѐрни сöвмöдöм 

Медводдза классын  челядьлöн сöвмö  лыддьысян да гижан сям. Грамотаö велöдан урокъяслöн 

медшöр могыс – сöвмöдны да стöчмöдны челядьлысь чужан кывъя сѐрнисö, велöдны найöс 

сѐрнитны колана ногöн, озырмöдны кывворсö.  

Грамотаö велöдан урокъяс вылын  велöдысь тöдмöдö  челядьöс школаын уджалан 

правилöясöн, велöдö сöгласа уджавны öта-мöдкöд, пуктыны удж мог, прöверитны уджсö. 

Коми да роч грамотаö велöдан урокъяс топыда йитчöмаöсь да мыджсьöны öта-мöд вылас.  

Тайö йитöдыс отсалö челядьлы велöдчыны  бурджыка лыддьысьны да гижны, орччöдана  

велöдöмыс сöвмöдö налысь вежöрсö да сямсö, сетö позянлун бурджыка вöчны творчествоа  

уджъяс. 

Школаö пыригöн челядь торъялöны  сямнас, вежöрнас да мывкыднас. Тайöс тöд вылö 

босьтöмöн велöдыськотыртő  содтöд уджъяс лыддьысьны да гижны  кужысь  челядькöд, 

отсавны öдйöджык велавны лыддьысьны  мукöд челядьлы. 

Лыддьысян да гижан уджъяс котыртiгöн урок вылын колö вöдитчыны уна пöлöс  аддзана 

пособиеöн,  дидактическöй материалöн.  

Челядьлы  ас вежöрöн да  окотапырысь  велöдчыны отсалöны  ворсöм  сорöн нуöдан урокъяс, 

кор челядь тöдмалöны нöдкывъяс да юржугланъяс, вöчöны сям да вежöр сöвмöдан  уджъяс.   

Коми грамотаö велöдiгöн  колö  паськöдны челядьлысь лыддьысян позянлунъяссö, ышöдны 

найöс ас кежысь лыддьысьны да донъявны лыддьöмторсö. Кыв  урок вылын кык вежоннас 

öтчыд (10-15  минутöн) велöдысь тöдмöдö  челядьöс коми гижысьяслöн неыджыд небöгъясöн. 

Асшöра лыддьысян уджъяс нуöдöм  вылö небöгъяссö колö бöрйыны   велöдчысьяслысь 

кужöмлунсö да арлыд серти гöгöрвоан позянлунсö  артыштöмöн. 
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Медводдза классын челядьöс лыддьысьны да гижны велöдігöн быть колö тöд вылын кутны 

гигиена боксянь корöмъяс. 

Анбурводзвывса кадколастö челядь велöдчöны сюся, торкавтöг, бур ногöн  да вежавидзöмöн 

кывзыны öта-мöдлысь сѐрнисö, гöгöрвоны йöзлысь сѐрнисö;  стöча,  тэрмасьтöг, гöгöрвоана да 

этш тöдöмöн  сѐрнитны,    сѐрниын колана мöвпъяс гöлöсöн тöдчöдöмöн  мыйкö висьтавны,   

донъявны öта-мöдлысь сѐрнисö.  

Тайö кадö коми фольклор материал вылын  челядь тöдмасьöны коми кывлöн поэтическöй 

озырлунöн, асгöгöрса олöмöн да вöр-ваöн.  Урокъяс вылын уна сикас жанра гижöдъяс 

кывзiгöн да серпасъяс видлалiгöн велöдысь ышöдö челядьöс тöдмавны пыр унджык сикас  

предмет петкöдлысь кыв, висьтавны налысь коланлунсö да наöн вöдитчанногсö. 

Анбурводзвывса кадколастö челядь тőдмасьőны прописьöн – гижны велöдчан тетрадьöн, 

дасьтысьöны  кисö гижигкежлö,   велöдчöны  колана ногöн   пукавны да ручка кутны. 

Велöдчысьяс тöдмасьöны киöн гижöм шыпас юкöнъясöн,  петкöдлöм серти гижöны прописьö 

шыпасъяслысь тöдчана юкöнъяссö. 

Анбурдырся кадколастö  велöдчысьяс водзö  бурмöдöны чужан кывъя сѐрни, зiльöны сюся 

кывзыны велöдысьöс да гöгöрвоны сылысь  висьталöмсö, юасьны да вочавидзны юалöмъяс 

вылö. Мичаа сѐрнитны велöдiгöн тöдчанаöн лоöны коми фольклор да художествоа гижöдъяс 

лыддьöм, серпасъяс  видлалöм, вöр-ва öтьведайтöм да ывлавыв  вежсьöмъяс бöрся 

наблюдайтöм. 

Тайö  кадколастö челядь тöдмасьöны шыясöн да шыпасъясöн, велöдчöны торйöдны шы да 

шыпас:  шы кылам да шуам, шыпас аддзам да гижам; велöдчöны колана ногöн шуалöмöн 

медводз лыддьыны слогъясöн, сэсся колана  öдöн быдса кывъясöн да  гöгöрвоны 

лыддьöмторсö. 

 Челядь велöдчöны гижны прописьын петкöдлöм (образец) серти ичöт да ыджыд шыпасъяс, 

слогъяс, кывъяс да сѐрникузяяс тöдöмлун, кужöмлунъяс да гигиена боксянь корöмъяс  пыдди 

пуктöмöн. 

Анбурбöрвывса кадколастö челядь бурмöдöны босьтöм тöдöмлунъяс да кужöмлунъяс.  Тайö 

кадö нуöдсьöны лыддьысян да гижан торъя урокъяс.  Велöдысь ышöдö челядьöс лыддьыны 

быдса кывъясöн мича горöн, колана ногöн да öдöн, лыддьöмторсö гöгöрвоöмöн.  Лыддянтор 

гöгöрвоöмсö велöдчысьяс петкöдлöны логическöй ударениеöн да гöлöс вежлалöмöн, 

велöдчöны лыддьысьны ас кежын. Лыддьöмлöн öдыс вочасöн содö: во помын  минутнас  25 

кыв.    

Лыддьысян урокъяс вылын  челядь велöдчöны:  юалöмъяс отсöгöн да натöг висьтавны 

лыддьöм гижöдлысь сюрöссö;  текст серти лöсьöдны юалöмъяс, висьталантор йылысь 

лöсьöдны кывъя серпас, гöгöрвоны гижысьыслысь кывйöн ас нога вöдитчöмсö, эскöдана 

висьтавны лыддьöмтор йылысь. 

Анбурбöрвывса кадколастö  нуöдсьöны коми кывйысь торъя урокъяс. Урокъяс вылын челядь 

водзö велöдчöны торйöдны гижöда сѐрниысь сѐрникузяяс да лыддьыны найöс лöсялана 

шуанногöн, гижны ыджыд шыпас сѐрникузя заводитчигöн, пуктыны чут сѐрникузя помын.   

Гижан урокъяс вылын челядь  водзö  велöдчöны колана ногöн  йитлыны кывъясын шыпасъяс, 

гижны шыпасъяссö да слогъяссö сувтлытöг, öткодь öдöн, лыддьыны-видлавны ассьыныс 

уджсö петкöдлöм серти. Торъя тетрадьö велöдчысьяс   видзöдöмöн гижöны кывъяс да 

сѐрникузяяс; велöдчöны юрвежысь  гижны  дженьыдик  сѐрникузяяс,    веськöдöны да гижöны 

местанас дзугöм  кывъяса сѐрникузяяс; вуджöдöны рочысь комиö кывъяс да  дженьыд 

сѐрникуяяс да гижöны, велöдысь отсöгöн лöсьöдöны  да гижöны 3-4 сѐрникузяа  текст. 

Фонетика, грамматика, кывъяс гижанног  да сѐрни сöвмöдöм  (2-4 классъяс) 

2-4 классъясын  водзö сöвмö  велöдчысьяслöн  коми кыв система йылысь тöдöмлун (языкöвöй 

компененция). Посни классын коми гижöд кывйыс велöдсьö практическöя:  челядь босьтöны 

медся колана тöдöмлунсö да кужöмлунсö. Грамматика понятиеясcö велöдан подув вылас 
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вочасöн сöвмö велöдчысьяслöн йитöда сѐрни,  сѐрнитан сямлуныс да кывйöн сѐрниын 

вöдитчан кужöмлуныс. 

Уджтасö пырöны татшöм юкöнувъяс:   

- кыв понятиесöн тöдмöдан система: фонетика (коми гижöд кывлöн шыкуд) да орфоэпия 

(шуансям), графика (шыпаскуд), кывтэчас (морфемика) да кыв артмöм, морфология да 

синтаксис, кыввор (лексика) да фразеология;  понятиеясöн тöдмöдан система,  

- орфография (кывъяс гижанног) да пунктуация; 

- сѐрни сöвмöдöм. 

  Челядь тöдмасьöны  коми гижöд кыв  нормаясöн,  фонетикаысь медшöр юöръясöн, шыясöн 

да на артманногöн, некымын кывсикасöн да налöн торъялöм петкöдчöмöн, сѐрникузя 

сикасъясöн да на тэчасöн, пунктуация правилöясöн, кывъяс гижанногöн да орфограмма 

сикасъясöн 

Посни классъяслы уджтасыс артмöма вит ыджыд юкöнысь: «Сѐрни. Текст», «Сѐрникузя», 

«Шы да шыпас», «Кывсикасъяс», «Кывтэчас да кыв артмöм». Кывлысь вежöртасö гöгöвоöдöм 

да кыввор озырмöдöм вылын уджыс нуöдсьö быд урок вылын. Велöдан темаяссö сетöма 

сьöрсьöн-бöрсьöн, колана артын ( систематичность да концентризм принцип серти). Быд 

классын кыв материалсö  сетöма öта–мöд вылас подулалöмöн да топыд йитöдын. Юкöнъяссö 

да темаяссö топыд йитöдын велöдöмыс  сетö велöдчысьялы позянлун  гöгöрвоны чужан 

кывйыслысь системасö. 

2-4 классъясын велöдöм могысь вöзйöма татшöм темаяс: «Матын вежöртаса кывъяс», «Паныд 

вежöртаса кывъяс», «Кыв вежöртас», «Вуджöдан вежöртаса кывъяс», «Серпасалан кывъяс», 

«Öткодя юргысь кывъяс», «Зумыд кывтэчасъяс». Тайö  темаяссö велöдiгöн челядь тöдмасьöны 

сѐрни  мичмöдан, серпасалан, лов кыпöдан  средствоясöн, казялöны коми кывлысь да 

сѐрнилысь мичлунсö да сöстöмлунсö. Текстъяс вылын уджалiгöн найö казялöны, мöвп восьтöм 

могысь гижысьяслысь стöч да колана кывъяс бöрйöмсö кывъясыслысь уна ногöн петкöдчöмсö. 

      Кывсикас велöдан материалсö  сетöма сьöрсьöн–бöрсьöн, öта–мöд вылас мыджсьöмöн. 

Посни классъясын челядь тöдмасьöны татшöм кывсикасъясöн: эмакыв, кадакыв, кывберд, 

кывбöр, нимвежтас; велöдчöны торйöдны найöс öта-мöдсьыс. «Сѐрникузя»  тема велöдiгöн   

тöдмасьöны кывйитöдъясöн. 

     «Кывлöн тэчас» темакöд йитöдын  челядь тöдмасьöны öтвужъя кывъясöн, кыв артмöдан да 

кыв вежлалан суффиксъясöн. Тайö кужöмлуныс отсалас гöгöрвоöдны кывъяслысь вежöртассö, 

кывсикасъяс костын йитчöмсö, налысь артманногсö да вежласьöмсö, кывъяслысь гижанногсö. 

Ичöт классъясын тöдчанаöн лоö «Сѐрникузя» тема. Мöд классын челядь тöдмасьöны 

«кывтэчас» понятиеöн, гöгöрвоöдöны кывтэчасын сюрöса да йитчан кывъяс, вынсьöдöны 

сѐрникузя йылысь тöдöмлунъяс, тöдмасьöны сѐрникузя сикасъясöн. Мукöд темаяс велöдiгöн  

челядь торйöдöны сѐрниысь сѐрникузя, велöдчöны шуны да лыддьыны  колана ногöн, шуигöн 

пыдди пуктыны чут, юалан да горöдан пасъяс, чутiк.  

Нѐльöд классын  челядь тöдмасьöны öтсяма юкöдъяса сѐрникузяясöн, велöдчöны корсьны да 

лöсьöдны  тöдчанлун да юалöм серти öтсяма юкöдъясöн кывйитöдöн да кывйитöдъястöг 

сѐрникузяяс, гижигöн öтсяма юкöдъяссö торйöдны  чутiкöн. Во помас  челядь тöдмасьöны 

сложнöй сѐрникузяясöн, велöдчöны торйöдны прöстöй сѐрникузя сложнöйысь. 

      Коми кыв  урокъяс вылын  велöдысь нуöдö öттшöтш  öта-мöдыскöд йитчöм некымын 

сикас удж:  грамматикаысь  тöдöмлун  босьтöм,  гижанног да шуанног   кужöмлун  сöвмöдöм,   

челядьлысь кыввор озырмöдöм да йитöда сѐрни  сöвмöдöм.  «Сѐрни. Текст», «Сѐрникузя», 

«Шы да шыпас», «Кывсикас», «Кывлöн  тэчас» темаяс велöдігöн челядь колана ногöн 

шуалöны шыяс да кывъяс,  мичаа  лыддьöны сѐрникузяяс, пунктуация пасъяс да логическöй 

ударение пыдди пуктöмöн лыддьöны текстъяс,  правилöяс урчитöмöн лöсьöдöны сѐрникузяяс 

да  уна сикас жанра  гижöдъяс, вежавидзöмöн сѐрнитöны öта-мöдныскöд. 

      Чужан кыв велöдiгöн велöдысь  нуöдö уна сикас удж сы могысь, медым   
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сöвмöдны челядьлысь мывкыдлунсö, вежöрсö да сюсьлунсö. Коми кыв урокъяс вылын 

небöгысь уджъяс  вöчигöн челядь  велöдчöны туявны фонетикаын да грамматикаын уна сикас 

петкöдчöмсö, гöгöрвоöдöны  кывъяслысь гижанногсö да подулалöны правилöясöн.    Кывлысь 

гижанног да орфография правилöясöн тöдмасигöн челядьлöн сöвмöны  удж сикасъяс вöчан 

кужöмлунъяс. 

Велöдчысьяс вочасöн тöдмасьöны небöгын сетöм рубрика-пасъясöн, гöгöрвоöдöны быд 

уджлысь могсö да коланлунсö. Вочасöн   челядьлöн сöвмö  велöдчыны кужöмлуныс: велалöны  

пуктыны ас водзас колана велöдчан могъяс да гöгöрвоны налысь коланлунсö, вöчны 

(планируйтны) да   донъявны ас вöчöм уджсö, быд удж вöчны сьöлöмсянь да венны   

паныдасьлысь сьöкыдлунъяс. 

        Öнiя кадö  школа водзын шöр могыс – сöвмöдны  челядьлысь  чужан кывйöн сѐрниын 

вöдитчан  позянлун йылысь тöдöмлун ( коммуникативнöй компетенция).  Тайö  могсö олöмö  

пöртöм могысь  уджатасö пыртöма «Сѐрни сöвмöдöм» юкöн.      

     Быд классын  челядь велöдчöны кывзыны да гöгöрвоны  коми сѐрни, мичаа да колана ногöн 

сѐрнитны комиöн, лыддьысьны да гöгöрвоны лыддьöмторсö, а сiдзжö гижны орфография 

правилöясöн подулалöмöн. Гижтöм (вомгора) да гижöда сѐрни сöвмöдöмыс сетас позянлун 

комиöн  колана ногöн восьтны быд мöвп. 

     «Шы да шыпас», «Кывсикас», «Кывлöн тэчас», «Сѐрникузя» темаяс öти йитöдын велöдiгöн  

челядь гöгöвоöдöны абстрактнöй грамматика понятиеяс. Понятиеяссö, кыв да сѐрникузя 

артманногсö, орфография правилöяссö пыдiсяньджык  гöгöрвоны отсалöны уна сикас схемаяс-

модельяс, таблицаяс, отсасян пасъяс.   Воысь воö челядь велалöны пыртны сѐрниö грамматика 

терминъяс, вöдитчöны наöн коланаинын. Тадзи  сöвмö велöдчысьяслöн  коми кыв система 

йылысь тöдöмлун (языкöвöй компетенция). 

     «Сѐрни. Текст» юкöн  сетö ыджыд позянлун  мукöд темаяс велöдiгöн сöвмöдны  

челядьлысь йитöда сѐрни. Текст серти уджъяс отсалöны ас кежысь дасьтыны уна сикас гижöд 

(текст-юöртöм, текст-серпас, текст-мöвпалöм), колана ногöн йитлыны текстын сѐрникузяяс.  

     Грамматика темаяс велöдiгöн челядьлöн вочасöн  содö текст йылысь тöдöмлуныс: гижöда 

да гижтöм сѐрни, öтка да морта-морта сѐрни, художествоа да наука гижöд, тема, шöр мöвп, 

юрним , тэчас да мукöд. Текст признакъясöн  челядь мöдасны вöдитчыны коми кыв да 

лыддьысян урокъяс вылын сѐрни сöвмöдан уджъяс котыртiгöн. 

       Роч кывйö велöдöмкöд öтвыв мунö удж  велöдчысьяслысь гижöмсö бурмöдöм могысь. 2-3 

классъясын коми кыв урок вылын 5-7 минут чöж нуöдсьöны мичаа и колана ног шыпасъяс 

гижны велöдан уджъяс. Челядь велöдчöны мичаа гижны серъяс, шыпасъяссö бура йитлöмöн 

да öтпасьта костъяс колялöмöн  слогъяс, кывъяс, кывтэчасъяс да 

сѐрникузяяс.Велöдчысьяслысь колана ног гижан кужöмлунсö сöвмöдöм  могысь уджтаслöн  

«Мичаа  гижны велöдöм»  юкöнын сетöма корöмъяс да вöзйöмъяс. 

Коми кыв урокъяс колö нуöдны челядьöс сöвмöдан-велöдан  уна сикас методöн. Велöдысьлы 

уроксö колö нуöдны сiдзи, медым   уджъяс вöчöм бöрын челядь асьныс  босьтiсны  выль 

тöдöмлун. Быд урок заводитны     уджалан могъяс  сувтöдöмсянь.  Могъяссö  олöмö пöртны 

отсалö   велöдан  темакöд  йитчöм   дидактическöй материал. Велöдысьлы колö тшöкыдджыка 

сувтöдны челядь водзын  проблемнöй юалöмъяс.  

Коми кыв велöдiгöн пуктыны мог: велöдны öтув, котырöн да параöн (ѐрта-ѐрткöд)  уджавны, 

котырöн вöчны таорчествоа уджъяс (сы лыдын проекта уджъяс). Котыра уджыс сöвмöдö 

челядьлысь öта-мöдыскöд сöгласöн уджалöм, öти кывйö воöдчöм, ѐртлысь  мöвпалöмсö пыдди 

пуктöм да сылысь уджсö донъялöм, öтув удж серти кывкöртöдавны кужöм.  

Коми кыв урок кежлö дасьтысигöн    велöдысьлы колö урчитны да пыдди пуктыны    

челядьлысь  сямсö да  кужöмлунсö, вöзйыны налы лöсялана творчествоа да вежöр сöвмöдан 

уджъяс.  «Коми кыв»  небöгъясö  пыртöм  уджъяс сетöны позянлун  уджтасын  сетöм  
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корöмъяс  серти сетны велöдчысьяслы колана тöдöмлун да кужöмлун. Вежöра да нырччысь 

челядьлы позьö бöрйыны да сетны сьöкыдджык удж сикасъяс да содтöд творчествоа уджъяс. 

       Асшöр уджъяс котыртігöн  велöдысьлы  колö велöдны челядьöс колана ногöн вöдитчыны  

индöдъясöн да корöмъясöн.    «Коми кыв» велöдчан небöгъясын  рубрикаяс  отсöгöн    кужны 

гöгöрвоöдны удж сикассö,  удж вöчан  могсö да ас кежысь вöчны    уджъяссö. Небöг помын 

сетöм индöдъяс серти уджъясыс  сетöны  позянлун сьöрсьöн-бöрсьöн да мöвпалöмöн вöчны 

грамматикаысь быд  удж.      

      Грамматика темаяс велöдiгöн велöдысьлы колö мöдпöвставны велöдöмторсö, выльнас 

тöдмасигöн косавлыны тöдса тема дорö да мыджсьыны сы вылö. Челядьлöн   юрвежö кольö 

сiйö, мый гижöма тетрадьö, тöдчöдöма-визьнитöма коланасö, сетöма бур казьтылан пом 

(памятка) либö памятка.  

     Ичöт классъясын  нуöдсьöны велöдана да челядьлысь тöдöмлунсö донъялана диктантъяс: 

видзöдöмöн гижöм, кылана диктант, видзöдана диктант, юрвежöр серти гижöм, гöгöрвоöдана 

диктант, «Ачым донъяла уджöс» диктант, донъялан диктант да мукöд.  Донъялан уджъяс  

нуöдöм могысь   велöдысь бöрйö урок могъяслы лöсялана текст да диктант сикас 

      Коми кыв урокъяс кындзи быть колö нуöдны сѐрни сöвмöдан урокъяс. Челядь велöдчöны 

гижны изложение да сочинение. Велöдысь вочасöн тöдмöдö челядьöс сочинение дiнö 

корöмъясöн, велöдö дженьыда, стöча, тэрмасьтöг да гöгöрвоана  висьтавны ассьыныс 

мöвпъяссö мича, сöстöм коми кывъясöн.  

2-4  классъясын челядь  велöдчöны видлавны петкöдлöм серти да ас кежын гижöда уджъяс да 

индыны тырмытöмторъяс, бырöдны гижöда уджъясын велöдöм правилöяс вылö öшыбкаяс, 

гижöм текстын (сѐрниын)  вежны унаысь паныдысьлысь öти и сiйö жö кывсö лöсялана 

кывъясöн, сѐрниö пыртны медся лöсялана кывъяс да кывтэчасъяс. Гижан удж вöчигöн быд 

велöдчысь вермö  видзöдлыны кывйыслысь гижанногсö велöдчан  небöгысь либö кывкудйысь. 

       Уджтасын сiдзжö сетöма  велöдчысьяслысь  сѐрнитан да гижан  сямлун  донъялан  

индöдъяс.   

1 класс. 

Анбурводзвывса кадколаст  

Велöдчőны челядь колана ногöн шуавны коми шыяс да кывъяс; стöча,  тэрмасьтöг, гöгöрвоана 

да этш тöдöмöн  сѐрнитны,    сѐрниын колана мöвпъяс гöлöсöн тöдчöдöмöн  мыйкö висьтавны. 

Сöвмöдőны  йитöда сѐрни, велöдчőны найöс лöсьöдны  некымын  сѐрникузяысь  текст, 

йитлыны сѐрниын кывъяссö лыд, морт да вежлöг (падеж) серти.  

Тöдмасьöны  челядь сѐрни (гижöда да гижтöм), сѐрникузя, кыв,  слог,  гласнöй да согласнöй 

шы понятиеясöн.  

Велöдчőны  торйöдны текстысь (сѐрниысь) сѐрникузяяс, сѐрникузяысь кывъяс, кывъясысь 

слогъяс да шыяс.  Тöдмöдны предмет, действие да признак нимъясöн.   

Велöдчőны видлавны схема  отсöгöн  шыяс  серти кывъяс, висьтавны шыяслысь сьöрсьöн-

бöрсьöм  дорвыв мунöмсö, индыны кывйын шы лыдсö да торйöдны колана  шы,   индыны  

кывйын шылысь инсö,  казявны кывйысь öткодь шыяс.   Гöгöрвоöдны, мый шылöн 

вежсьöмкöд вежсьö и кывлöн вежöртасыс (öш-ош, шор-шыр,мыр-ныр). 

Озырмöдőны  челядьлысь  кывворсö выль кывъясöн да вочасöн пыртны найöс сѐрниö. 

Велöдчőны челядь видлавны быд предмет уна боксянь (ыджда, пасьта, джуджда, сьöкта, рöм, 

мыйысь вöчöма да мукöд). Тöдмöдны челядьöс гортса да вöрса пемöсъясöн,  кужны висьтавны 

на йылысь, гöгöрвоны налысь öткодьлунсö да торъялöмсö (мыйöн торъялöны найö öта-

мöдсьыс), корсьны öтвывтан кывъяс (Ош, руч да кöч – тайö вöрса пемöс.); гöгöрвоны öтувтан 

кывъяслысь вежöртассö, индыны  лöсявтöм кыв (вурд, катша, визяорда, руч; лöсявтöм  кыв – 

катша). Велöдны челядьöс бöрйыны предметлы лöсялана кадакывъяс, висьтавны пемöсъяс  

йылысь (Вöрса школаын ош велöдö, катшаяс артасьöны,  ур ворсö, кöч йöктö.). Ышöдны 
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велöдчысьясöс пыртны сѐрниö кывбердъяс:  гöрд, лöз, лöза-гöрда, турунвиж, кольквиж, 

еджыд, сьöда-еджыда,  визя, чута, сьöд мач. 

Велöдны колана рöмъясöн мичмöдны да визьйöдлыны прописьын петкöдлöм серти серпасъяс. 

Чуйдöдны аддзыны серпасъяслысь матiгöгöрса предметъяскöд öткодьлунсö, ышöдны шуавны 

серпасалан предметъяссö да висьтавны на йылысь. Тöдмöдны рöмъясöн: гöрд, турунвиж, 

еджыд, сьöд, лöз да мукöд. 

Тöдмöдны челядьöс киöн гижöм шыпас юкöнъясöн. Велöдны гижны прописьын петкöдлöм 

серти  шыпасъяслысь  тöдчана юкöнъяссö.  

Кыпöдны челядьлысь нимкодьлун мичаа гижöмысь да серпасалöмысь, чужтыны прописьын 

мича гижöд дорö ыштöм.  

       Тöдмöдны велöдчысьясöс важся олöмöн, асгöгöрса йöзкотыр олöмын петкöдчöмъясöн, 

матiгöгöр кытшалысь предмет нимъясöн да  налöн коланлунöн, вöр-ваын олысь ловъя 

ловъясöн (лэбач, гут-гаг, чери).  Ышöдны челядьöс радейтны ассьыс оланiнсö, чужан сиктсö 

да грездсö,  видзны вöр-ваын олысьясöс да тöждысьны на вöсна. Сетны тöдöмлун Коми му  

йылысь. 

Ышöдны челядьöс кывзыны коми мойдъяс, пемöсъяс йылысь сьыланкывъяс, 

лелькуйтчанкывъяс, коми гижысьяслысь гижöдъяс, висьтавны ас кывйöн неыджыд мойдъяс да 

ворсны найöс рольяс серти. 

Анбурдырся кадколаст 

Лыддьысьны велöдöм,  сѐрни сöвмöдöм да асгöгöрса олöм йылысь тöдöмлун паськöдöм 

Велöдны челядьöс колана ногöн  шуавны шыяс, гöгöрвоöдны шыяслысь артманногсö, корсьны 

индöм шы вылö кывъяс, кывзігöн тöдмавны шыяс, висьтавны кывйын налысь сьöрсьöн-

бöрсьöн мунöмсö. Ышöдны челядьöс казявны тöдса шыяссö кывйысь, тöдмавны шыяслысь 

инсö (кылö медводдзаöн, кыв шöрын либö кыв помын), шыяс шуалiгöн бырöдны  челядьлысь 

шуанног торкалöмъяссö. 

Водзö велöдны челядьöс  кывны сѐрниысь сѐрникузяяссö, торйöдны сѐрникузяысь кывъяссö 

да юклыны   кывъяссö слогъяс вылö.  

Чуйдöдны челядьöс лöсьöдны шыпасъясысь кывъяс да лыддьыны найöс,   печатайтны торъя 

тетрадьö кывъяс да сѐрникузяяс. 

Тöдмöдны  е,ѐ,я,ю  йота гласнöй шыпасъяслöн аслыпöлöслунöн. Велöдны лыддьыны йота 

шыпасъяса кывъяс. 

Велöдны колана ногöн лыддьыны тш,дж,дз  аффрикатаяса кывъяс  да тöдмöдны налöн 

аслыспöлöслунöн.   Тöдмöдны ф, х, ц, щ рочысь пырöм шыясöн, орччöдны найöскоми 

шыяскöд: ф-п (шкаф-шкап), х-к (петух-петук), ц-ч (перец-переч), щ-ш,тш ( щѐтка-тшöтка). 

Велöдны колана ногöн лыддьыны да гижны  небыд паса (ь)  кывъяс: кань, каньпи. 

Велöдны  лыддьыны  торйöданъ и ь пасъяса кывъяс. 

Сöвмöдны челядьлысь йитöда сѐрни, тöдмöдны найöс текстлöн аслыспöлöслунöн: тема, шöр 

мöвп, юрним, тэчас. 

Велöдны лыддьысигöн да сѐрнитiгöн тöд вылын кутны шуанног (интонация)  дорö корöмъяс: 

тöдчöдны гöлöсöн колана кыв, сѐрникузя шöрын да помын  вöчны дженьыд да  кузь кост. 

Велöдны гöгöрвоöмöн да колана шуанногöн лыддьыны текстъяс, юрнимавны да помавны  

найöс, ас кывйöн висьтавны лыддьöмтор йылысь. 

Тöдмöдны челядьöс лыддьысян небöгъясöн. Кык вежонын öтчыд лыддьыны да видлавны 10-

15 минут чöж  мойдъяс, дженьыдик висьтъяс, кывбуръяс. Велöдны гöгöрвоны 

лыддьöмторсьыс шöр мöвпсö; донъявны да кужöмöн висьтавны герйяслысь оласногсö да 

сямсö. 

 Водзö велöдны стöча висьтавны велöдчан небöгын  сетöм серпасъяс серти, ас да öтув олöм 

йылысь; олöмын да вöр-ваын лоöмторъяс да аддзылöмтор  йылысь. Ышöдны челядьöс 

висьтавны мыйкö аддзылöмтор либö шензьöдантор йылысь. 
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        Велöдны  этш боксянь колана ногöн сѐрнитны, шыöдчыны аддзысигöн, янсöдчигöн, 

мыйкö коригöн, кужны аттьöавны верстьö йöзöс да ѐртъясöс, сѐрнитiгöн  шуанногöн 

петкöдлыны сѐрниысь тöдчана мöвпсö. 

Гижöм да сѐрни сöвмöдöм 

Водзö сöвмöдны гижигкежлö ки да чуньяс. Тöдмöдны челядьöс ки помысь гижöм ичöт да 

ыджыд шыпасъясöн, велöдны йитны найöс öта-мöдыскöд.  Велöдны гижны прописьö ыджыд 

да ичöт шыпасъяс, слогъяс да кывъяс колана ногöн визьяс отсöгöн  йитлöмöн. 

Велöдны слогъясöн гижны виччысяна  торкалöмъясысь  водзвыв öлöдöм бöрын прописьысь, 

дöскаысь либö небöгысь  ки помысь либö печатнöй шыпасöн гижöм кывъяс да сѐрникузяяс.  

Велöдны слогъясöн гижны кывъяс да  неыджыд  сѐрникузяяс кылöм серти. Кужны 

прöверитны гижöмсö: лыддьыны-видлавны кывъяссö шыяс да шыпас серти. 

Водзö велöдны гижны сѐрникузя (сѐрникузя заводитчигöн ыджыд шыпас; сѐрникузя помын 

чут, горöдан да юалан пас). Велöдны öшыбкатöг гижны ыджыд шыпассянь йöзлысь ним да ов,  

грезд, сикт да кар нимъяс.  

Велöдны    вуджöдны кывъяс слогъяс  серти  öти визьысь мöдö. 

Велöдны  гижны  прописьö  гигиена корöмъяс пыдди пуктöмöн. 

Анбурбöрвывса кадколаст  

Лыддьысьöм. Тöдöмлунъяс паськöдöм да сѐрни сöвмöдöм. Асшöр лыддьысьöм                       

Лыддьыны  неыджыд висьтъяс, мойдъяс, бать-мам да челядь олöм йылысь кывбуръяс, удж 

йылысь, гортса пемöс да матігöгöрса вöр-ва йылысь гижöдъяс гöгöрвоöмöн, колана шуанногöн 

да быдса кывъясöн.  Велöдны колана ногöн  шуавны кывъясысь шыяс. 

Лыддьыны  лöсялана шуанногöн сѐрникузяяс, сувтлыны сѐрникузя шöрын да помас, тöдчöдны 

гöлöсöн  колана кыв. Велöдысь отсöгöн висьтавны текстысь тöдчана мöвп. Йöз, пемöсъяс  да 

вöр-ва йылысь  лыддьöм текстысь корсьны мöвп тöдчöдана кывъяс да сѐрникузяяс. 

Велöдны сьöлöмö йиджана,  мöвп кутан  кывъяс тöдчöдöмöн да пасъяс пыдди пуктöмöн  

лыддьыны да  наизусьт висьтавны  кывбуръяс (3-4 кывбур).  

Водзö тöдмöдны челядьöс текст аслыспöлöслунöн.  Водзö велöдны вочавидзны юалöмъяс 

вылö сѐрникузяяс, висьтъяс, мойдкывъяс лыддьöм бöрын да на дорö сетöм серпасъяс серти. 

Велöдны ас кывйöн висьтавны лыддьöм текстлысь  сюрöссö (юалöмъяс отсöгöн либö натöг).   

Велöдны лöсьöдны да висьтавны серпас серти öта-мöдыскöд йитчöм  3-4 сѐрникузяа текст.  

Велöдны артмöдны да дженьыдика висьтавны  ас йылысь, ворсöм да уджалöм йылысь,  вöр-

ваын казялöмторъяс йылысь. 

Велöдны  челядьöсас кежын лыддьыны мичаа серпасалöм да гырысь шыпасöн гижöм 

небöгъясысь кывбуръяс, мойдъяс да висьтъяс (лист бок джын),  висьтавны  лыддьöмторсö ас 

кывйöн, ворсны (инсценируйтны)  рольяс серти  мойдкывъяс. 

Кыпöдны челядьлысь ыштöмсö художествоа литература дорö. 

Сѐрни сöвмöдöм да гижöм  

Велöдны челядьöс торйöдны гижöда сѐрниысь сѐрникузяяс да лыддьыны найöс лöсялана 

шуанногöн, гижны сѐрникузя заводитчигöн ыджыд шыпас, пуктыны сѐрникузя помын чут.   

Велöдны аддзыны гижöда текстысь предмет, действие да предметлысь признак  нимъяс.  

 Велöдны  гижны морт нимъясын, овъясын да вичьясын ыджыд шыпас. Водзö велöдны 

торйöдны  шы да шыпас, гласнöй да согласнöй шыяс, чорыд да небыд, гора да гортöм 

согласнöй шыяс. 

Кужны вуджöдны  слогъясöн кывъяс öти визьысь мöдö. 

Водзö велöдны видзöдöмöн гижны ки помысь да печатнöй шыпасöн гижöм кывъяс да 

сѐрникузя (гижанногсö водзвыв видлалöм бöрын) дöска вылысь либö велöдчан небöгысь. 

Кужны гижны  чутъяс  пыдди  шыпасъяс, слогъяс да кывъяс содталöмöн дöска вылысь, кылöм 

серти, 1-2 дженьыдик сѐрникузя   юрвежысь.   Веськöдны да гижны местанас дзугöм  кывъяса 

сѐрникузяяс.  
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Водзö велöдны йитны öта-мöдыскöд кык сѐрникузя, кывъясыслысь гижанногсö водзвыв 

видлалöм бöрын  юалöмъяс  отсöгöн гижны неыджыд текст;  лöсьöдны  да  дöскаысь 

видзöдöмöн гижны   3-4 сѐрникузяа неыджыд висьт. 

Этш тöдана сѐрниö велöдöм 

 

Водзö сöвмöдны челядьлысь сѐрни культурасö, велöдны колан ногöн чолöмасьны, 

колльöдчыны-янсöдчыны,  аттьöавны.  Кужöмöн вöдитчыны чолöмалана кывъясöн (Видза 

олан!   Видза  оланныд!  Чолöм! Бур асыв!  Бур лун! Бур  рыт! Олан-вылан!), янсöдчан 

кывъясöн  (Аддзысьлытöдз! Быд бурсö! Видза коляннныд! Бур туй!),   аттьöалан кывъясöн 

(Аттьö!  Ыджыд аттьö!  Сьöлöмсянь аттьöала! Сѐ пасибö!) 

Велöдны сѐрнитны этш тöдöмöн: тöдчöдны гöлöсöн   сѐрниын  медшöр мöвпъяс,   петкöдлыны  

коланасö.  Кужны колана шуанногöн пыртны сѐрниö вежавидзана кывъяс да  вöдитчыны наöн. 

Велöдны этш боксянь видлавны да донъявны сѐрни: шыöдчöм, вежавидзöм, колана кыв 

гöлöсöн тöдчöдöм, гöлöс  вежлалöм,  шуан öд, сѐрникузя шöрын да помын  кост вöчöм,  шыяс 

шуанног.    

    Водзö велöдны шыöдчыны, тöдмасьны, телефон пыр сѐрнитны, пыртны сѐрниö вежавидзана  

кывъяс да бурсиöмъяс.   

2 класс                     

Сѐрни. Текст. 

Тöдмöдны челядьöс гижöда да  гижтöм сѐрни, öтка да морта-морт  сѐрни понятиеясöн. 

Петкöдлыны морт олöмын сѐрнилысь   тöдчанлунсö.  

Тöдмöдны текст  понятиеöн, петкöдлыны  сылысь  аслыспöлöслунсö: тема да шöр мöвп, 

юрним, тэчас.  Велöдны юрним серти  гöгöрвоöдны текстлысь  тема да шöр мöвп,  сетöм 

юрнимъяс пöвстысь текст дорö  бöрйыны медся лöсяланасö. 

 Тöдмöдны текстлöн тэчасöн: заводитчöм, шöр юкöн, пом. Велöдны колана ногöн  йитны  

текстын  öта-мöдыскöд  сѐрникузяяссö да юкöнъяссö, веськöдны дзугöм сѐрникузяяса текст, 

лöсьöдны да гижны иннас вежöм  сѐрникузяясысь  висьт. 

Тöдмöдны «план» да «выль визь»  понятиеясöн, петкöдлыны налысь тöдчанлунсö. Велöдны  

план серти  дасьтыны текст. 

Тöдмöдны опорнöй кывъясöн, кыдзи  текст лöсьöдiгöн отсасян кывъясöн.  Петкöдлыны 

текстлысь темасö, сюрöссö да шöр мöвпсö гöгöрвоöдöмын опорнöй кывъяслысь  коланлунсö. 

Велöдны корсьны текстысь  опорнöй кывъяс, дасьтыны  отсöг  кывъяс  пыртöмöн  текст, 

висьтавны ас кывйöн план да опорнöй кывъяс серти  текстлысь сюрöссö. 

Тöдмöдны текст сикасъясöн: текст-юöртöм, текст-серпас, текст-мöвпалöм.   

Тöдмöдны юöртана текст тэчасöн: заводитчöм,  шöр юкöн да пом.  Велöдны лöсьöдны сетöм  

тема да серпас серти текст-юöртöм, сьöрсьöн-бöрсьöн висьтавны лоöмтор (вöвлöмтор) 

йылысь, лöсьöдны текстлысь  тырмытöм заводитчöм, шöр юкöн либö пом, дасьтыны   

юалöмъяс отсöгöн сетöм юрним серти текст. 

Водзö велöдны дасьтыны да гижны  текст-серпас аддзан предмет, вöр-ва наблюдайтöм да 

серпас  серти. Ышöдны челядьöс корсьны-бöрйыны серпаса гижöд дасьтöм могысь медся 

лöсялана кывъяс да мичкывъяс. 

Тöдмöдны текст-мöвпалöмлöн аслыспöлöслунöн да сѐрниын коланлунöн. 

Водзö тöдмöдны жанр сикасъясöн: мойд, висьт, кывбур, кывйöз, шусьöг, нöдкыв, кывпесан, 

пудъясянкыв, сьыланкыв. 

Тöдмöдны текст  сикасъясöн: художествоа гижöд да йöзкостса сѐрни. 

Тöдмöдны мог серти  текстъясöн да на  дорö корöмъясöн: юöртöм, аттьöалöм,  чолöмалöм, 

корöм, шыöдчöм. Велöдны дасьтыны ичöт жанра текстъяс, петкöдлыны налысь коланлунсö. 

 Водзö велöдны колана шуанногöн  лыддьыны морта-морт сѐрниа  текстъяс, пырöдчыны 

сѐрниö да нуöдны сiйöс водзö  колана ногöн. 
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Водзö сöвмöдны лыддьысигöн  мöвп кутысь кыв тöдчöдöм, логическöй ударение  вöчны 

кужöм. 

  Велöдны вуджöдны рочысь комиö да гижны 3-4 сѐрникузяа висьт.    

Сѐрникузя да пунктуация пасъяс 

Тöдмöдны кывтэчасöн, кывтэчасын  сюрöса да йитчан кывъясöн.  

Тöдмöдны прöстöй сѐрникузяöн, сѐрникузяын сюрöса да содтана юкöдъясöн, сѐрникузяын 

кывъяслöн  йитчöмöн. 

Тöдмöдны висьталан  могъяс серти прöстöй сѐрникузя сикасъясöн:  юöртана, юалана, 

чуксалана; шуанног серти сѐрникузяяслöн  сикасъясöн: горöдана да абу горöдана. Велöдны 

юöртана сѐрникузя  помын пуктыны чут, юалана сѐрникузя помын   юалан пас, горöдана 

сѐрникузя помын  горöдан пас. Ышöдны челядьöс колана ног лыддьыны юöртана, юалана, 

горöдана да чуксалана  сѐрникузяяс. 

Тöдмöдны сѐрникузяын  сюрöса юкöдъясöн:  подувпас да юöрпас. Велöдны корсьны 

сѐрникузяысь подувпас  да юöрпас, пасйыны найöс. 

Тöдмöдны логическöй ударениеöн, петкöдлыны сылысь коланлунсö. Велöдны сѐрниын 

вöдитчыны логическöй ударениеöн, висьт да кывбур лыддигöн тöдчöдны  гöлöсöн  колана 

кывъяс да кывтэчасъяс: вынаджыка да гораджыка  шуны тöдчана кывъяссö. Велöдны вöчны 

сѐрникузя шöрын да помын  дженьыдик да кузь кост. 

Ышöдны челядьöс  лöсьöдны грамматикаысь  велöдöм темаяс серти  уна сикас сѐрникузяяс.  

Велöдны видлавны синтаксис да пунктуация боксянь сѐрникузя: тöдмавны  висьталан мог да 

шуанног серти сѐрникузя сикассö,  висьтавны пунктуация пассö да кывъяслысь йитчöмсö, 

аддзыны сюрникузя сюрöса юкöдъяссö:подувпас да юöрпас.  

Велöдны веськöдны дзугöм кывъяса   сѐрникузяяс.                                                                          

Шыкуд (фонетика), шыпаскуд (графика), шуанног (орфоэпия) да гижанног 

(орфография) Водзö велöдны челядьöс ясыда, стöча да колана ногöн  шуавны гласнöй да 

согласнöй шыяс, кывны да казявны найöс кывъясысь. Сѐрниын  шуанног дорö  корöмъяс 

пыдди пуктöмöн колана ногöн шуавны коми шыяс. 

Вынсьöдны кужанлун кывны да стöча шуавны кывйысь став шысö, казявны кывъясысь шыяс 

да тöдмавны налысь инсö. 

Велöдны торйöдны шы да шыпас: гласнöй шыяс да шыпасъяс, согласнöй шыяс да шыпасъяс, 

торйöдны öта-мöдсьыс  гласнöй да согласнöй  шыяс,  гора да гортöм  согласнöй шыяс, параа  

да паратöм чорыд да небыд  согласнöйяс;  казявны тайö шыясыслысь торъялöмсö. 

Тöдмöдны чорыдлун да небыдлун  серти пара да паратöм  согласнöйясöн, петкöдлыны налысь 

аслыпöлöслунсö.  Велöдны пасйыны  кывъясын параа небыд согласнöйяслысь небыдлунсö  

я,ю,е,ѐ,и,ь  шыпасъясöн, параа  чорыд   согласнöйяслысь   чорыдлунсö   а,у,о,э,i, шыпасъясöн.  

Водзö велöдны  рочысь  пырöм  ф, х, цшыпаса  кывъясын  шуны п, к, ч шыяс, колана ногöн  

шуны  щшыа кывъяс  да гижны  найöс. Велöдны колана ногöн  шуны дз [z’], тш [ч],  

дж[z]шыа кывъяс да гижны найöс, гижигöн öти шысö пасйыны кык шыпасöн. 

Велöдны öшыбкатöг гижны  ф-п, х-к,ц-ч, щ, дз, дж, тш   шыпаса кывъяс; орччöдны роч да 

коми шыяс, казявны налысь  артманногсö, öткодьлунсö да торъялöмсö. 

Велöдны видлавны кывсö шы да шыпас  боксянь: аддзыны слогъяс, висьтавны, кымын шы да 

шыпас наын кылö да гижсьö, индыны гласнöйяс да согласнöйяс, чорыд да небыд  параа да   

паратöм  согласнöйяс; гора да гортöм  параа да паратöм согласнöйяс. 

Сöвмöдны кужанлун кыв помын да кыв шöрын пасйыны согласнöйяслысь  небыдлунсö небыд 

пасöн (Ь). Велöдны вуджöдны  небыд паса кывъяс  визьысь визьö. 

Вынсьöдны кужанлунторйöдны ида йшыпасъяс, гижны тайö шыпасъяса кывъяс. Велöдны 

вуджöдны визьысь визьö й шыпаса кывъяс: вай-ны, ва-йис.  

Тöдмöдны  е, ѐ, ю, я  йота  шыпасъяслöн  аслыспöлöслунöн: кыв заводитчигöн да гласнöй 

бöрын тайö шыпасъясыс петкöдлöны кык шы е-[йэ],ѐ-[йо], ю-[йу], я-[йа], параа небыд 
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согласнöй бöрын е,ѐ,ю, я гласнöйяс индöны согласнöйыслысь небыдлунсö да петкöдлöны 

[э],[о],[у],[а]   гласнöй шыяс.   Велöдны  гижны согласнöйяс бöрын а-я,у-ю,о-ѐ,э-е, и-i  

шыпасъяс, пасйыны гласнöй [и]  шы    и  да iшыпасъясöн. 

Тöдмöдны слогöн кыдз кыв юкöнöн, велöдны  тöдмавны слог лыдсö гласнöй серти да  

вуджöдны кывъяссö öти визьысь мöдö  слогъясöн.    

Тöдмöдны ударениеöн. Велöдны кыв шуигöн   öти   слогсö шуны гораджыка  да     тöдчöдны 

гöлöсöн. 

Водзö сöвмöдны коми анбур йылысь тöдöмлун, тöдчöны олöмын сылысь коланлунсö.  

Велöдны колана ногöн шуавны шыпас нимъяс да уджавны кывкудйöн.                                      

Кывсикасъяс  да кыв гижанног 
Тöдмöдны эмакыв понятиеöн кыдз предмет петкöдлысь нимöн. Велöдны кодi?  да мый?  

юалöмъяс отсöгöн  корсьны сѐрникузяысь  эмакывъяс. Велöдны ловтöм предмет ним дорö 

сувтöдны мый? юалöм;  йöз да пемöс ним дорö сувтöдны кодi? юалöм. Велöдны  кужöмöн 

пыртны сѐрникузяö да сѐрниö  уна сикас эмакывъяс. 

Тöдмöдны уна да öтка лыда эмакывъясöн. Велöдны уна лыда эмакывъясын чорыд согласнöй 

бöрын –яс водзын  гижны торйöдан ъ да  небыд согласнöй бöрын  -яс   водзын гижны 

торйöдан ь. Велöдны колана ногöн вуджöдны визьысь визьö торйöдан ь да ъ паса кывъяс.  

Велöдны морт нимъясын, овъясын да вичьясын гижны ыджыд пас. Тöдмöдны челядьöс коми 

прöзвищеясöн. Ышöдны челядьöс тöдмавны сиктса йöзлысь  прöзвищеяссö, туявны йöзкостса 

ним-вич артманногсö, дасьтыны проектнöй удж да дорйыны сiйöс ѐртъяс водзын. 

Велöдны пемöс, кар, сикт, грезд,  ю нимъяс  гижны ыджыд  шыпассянь. Ышöдны челядьöс 

мусерпас серти тöдмавны Коми республикаса кар, сикт, ю нимъяс, орччöдны роч да коми 

нимъяс, туявны чужан сикт (грезд) ним, дасьтыны проектнöй удж да петкöдлыны классын. 

Тöдмöдны кадакыв понятиеöн кыдз действие петкöдлысь нимöн. Велöдны мый керны? мый 

вöчны? мый керö? мый керöны? мый керас? мый керасны? мый керис?  юалöмъяс  серти 

корсьны  сѐрникузяысь  кадакывъяссö. 

Тöдмöдны кывбердöн кыдз признак петкöдлысь нимöн. Велöдны кутшöм?  юалöм серти  

аддзыны  сѐрникузяысь  кывбердъяссö. Петкöдлыны кывбердлысь сѐрниын коланлунсö. 

Велöдны уна боксянь серпасавны предмет да индыны  признакъяс: рöм, ыджда, судта, пасьта, 

мыйысь вöчöма да мукöд. 

Тöдмöдны кывбöрöн да сылöн коланлунöн: сулалö предмет ним бöрын да гижсьö торйöн. 

Велöдны кужöмöн пыртны сѐрниö кывбöръяс, гижигöн   предмет нимкöд гижны торйöн: пу 

вылын, шор дорын. Сѐрникузяяс лöсьöдiгöн велöдны йитны кывъяссö öта-мöдыскöд 

кывбöръяс отсöгöн. 

Кывлöн тэчас да кыв гижанног 

Тöдмöдны   öтвужъя кывъясöн, велöдны вайöдны öти кыввужйысь некымын  öтвужъя кыв,  

öшыбкатöг гижны найöс, гöгöрвоöны налысь öткодьлунсö да торъялöмсö. Велöдны öтвужъя 

кывъяс отсöгöн гöгöрвоöдны кывъяслысь вежöртассö. 

Тöдмöдны кыввужйöн кыдз  кывлöн медшöр юкöнöн. Велöдны аддзыны кывйысь кыввуж: 

орччöдны öтвужъя кывъяссö вежöртас да тэчасног серти, корсьны öткодь юкöнсö да пасйыны 

сiйöс. 

Водзö сöвмöдны челядьлысь кывворсö öтвужъя кывъясöн, велöдны кужöмöн пыртны найöс 

сѐрниö. 

Кыв, сылöн    вежöртас да кыввор озырмöдöм. 

Ышöдны челядьöс вöдитчыны сѐрниын эмакывйöн, кадакывйöн, кывбердöн да кывбöрöн. 

Тöдмöдны паныд да матын вежöртаса кывъясöн, велöдны  кужöмöн вöдитчыны наöн сѐрниын. 

Водзö  сöвмöдны челядьлысь кывворсö вотöс, пу,тшак,турун-дзоридз, лэбач, вöрса да гортса 

пемöс, чери, гут-гаг, паськöм  нимъясöн.  
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Тöдмöдны челядьöс важся сѐянöн (ид пызя рок, азя шыд, льöм ляз);   важся кöм-пасьöн (кöтi), 

эмбурöн (самöвар, утюг, укват). Велöдны гöгöрвоöдöмöн пыртны сѐрниö налысь нимъяссö. 

Велöдны челядьöс  гöгöрвоöдны  кывлысь вежöртассö да кужöмöн вöдитчыны кывкудъясöн, 

уна вежöртаса кывъясöн лöсьöдны  сѐрникузяяс да стöчмöдны налысь вежöртассö. Велöдны 

гöгöрвоöдöм пыртны сѐрниö зумыд кывтэчасъяс. 

Велöдны öтвывны предмет нимъяс да сетны налы öти ним (кынь, сан, вурд, мой – тайö вöрса 

пемöс); орччöдны предметъяс да индыны лöсявтöмсö (байдöг, дозмöр,тар – тайö пöтка, а курöг 

– гортса лэбач), орччöдны предметъяс да юкны найöс кык пельö (град выв пуктас да вöрса 

вотöс, гут-гаг да чери). 

Велöдны пыртны  сѐрниö серпаса (изобразительнöй) да вуджöдан  вежöртаса кывъяс,  тöдчöны 

налысь мичлунсö, стöчлунсö да коланлунсö, ышöдны челядьöс пыртны найöс сѐрниö. 

Водзö велöдны  корсьны мöвп стöча висьталöм могысь колана  кывъяс да кывтэчасъяс. 

   Йитöда  сѐрни сöвмöдöм. Изложение. 

Велöдны неыджыд текст серти водзвыв либö öтвыв лöсьöдöм  план серти да велöдысь отсöгöн 

гижны изложение. Тöдмöдны челядьöс изложение  дiнö корöмъясöн, велöдны быд юкöн 

гижны выль визьсянь. 

Велöдны сетöм юрним серти, юалöмъяс  отсöгöн лöсьöдны  неыджыд   текст, а сэсся  гижöмöн  

вочавидзны, сетöм план да отсöг кывъяс серти  сьöрсьöн-бöрсьöн висьтавны лоöмтор йылысь 

да гижны неыджыд  подробнöй изложение.  

Велöдны текст  помас либö шöрас  содтыны некымын сѐрникузя да гижны творчествоа 

неыджыд изложение.  

Изложение текстлöн ыдждаыс первой во джынйын 30 кыв, мöдын – 35-40 кыв. 

Сочинение 

Сöвмöдны челядьлысь индöм тема (юрним) вылö да велöдысьöн сетöм либö  öтув лöсьöдöм  

план серти сочинение гижны кужöмлун. Тöдмöдны сочинение   дiнö корöмъясöн. Велöдны  

висьтавны да гижны   дженьыда, стöча, тэрмасьтöг да гöгöрвоана сöмын сы йылысь, мый бура 

тöдан. Велöдны кужöмöн йитлыны öта-мöдыскöд сѐрникузяяс да текст юкöнъяс.  

Водзö велöдны лöсьöдны сетöм  серпас либö некымын серпас да отсöг кывъяс  серти неыджыд 

висьт да гижны.  Велöдны лöсьöдны да гижны  4-5 сѐрникузяа текст-юöртöм коми кыв да 

мукöд урокъяс дырйи челядьöн вöчöм уджъяс йылысь, олöмын да велöдчöмын тöдчана 

лоöмтор да ворсöм йылысь. Ышöдны челядьöс  петкöдлыны ас гижöдас висьталанторйыслысь 

шöр мöвпсö. 

Велöдны öтьведайтны да казявны вöр-валысь мичлунсö волöн быд кадколастö, экскурсия 

дырйи аддзылöмтор йылысь лöсьöдны текст-серпас, ас кежысь наблюдайтöм йылысь кывйöн 

серпасавны да гижны некымын сѐрникузя, кывйöн серпасавны гортса пемöсъясöс (пон-понпи, 

кань-каньпи) да дасьтыны серпаса неыджыд гижöд. 

Велöдны сетöм серпас серти сьöрсьöн-бöрсьöн висьтавны сэнi петкöдлöмтор йылысь да 

дасьтыны текст-серпас,   серпасалысьлысь видзöдлассö да мöвпсö,  сьöлöмкылöмъяссö да 

ловрусö петкöдлöм могысь бöрйыны колана кывъяс да кывтэчасъяс.  

Велöдны  дасьтыны  серпасъяс серти  нюмсера (серамбана)  неыджыд текст да висьтавны 

ѐртъяс водзын. 

Велöдны  дасьтыны пемöсъяс йылысь  мойд: чукöръясöн лöсьöдны пемöсъяс йылысь мойд, 

мойд сертиыс дасьтыны небöг, небöгсö мичаа серпасавны. Уджсö вöчöм бöрын  мойдсö 

колана ногöн мойдны, уджсö петкöдлыны-дорйыны классын.  

Тöдмöдны пудъясянкыв аслыпöлöслунöн, сетöм тема, заводитчöм да пом серти дасьтыны 

нюмсера пудъясянкыв. 

Тöдмöдны нöдкывлöн аслыспöлöслунöн, дасьтыны проектнöй удж да дорйыны сiйöс. 

Велöдны лöсьöдны сетöм рифмуйтчысь кывъяс отсöгöн  неыджыд  кывбур. 
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Велöдны сетöм тема серти лöсьöдны текст-мöвпалöм, сы вöсна мый да сы понда мый 

кывъясöн кужöмöн йитны текстас сѐрникузяяссö. 

Тöдмöдны письмö коланлунöн да аслыпöлöслунöн, велöдны колана ногöн гижны юöртана 

письмö классын лоöмтор, велöдчöм да олöм йылысь пöч-пöльлы, мам-батьлы да  ѐртлы. 

Велöдны  видлавны изложениеын, сочинениеын  да мукöд творческöй   уджъясын  

паныдасьлысь  тырмытöмторъяс да  бырöдны найöс. Велöдны аддзыны  гижöм уджъясын 

велöдöм  правилöяс вылö öшыбкаяс да бурмöдны творчествоа уджсö,  вежны гижöм текстын 

(сѐрниын)   паныдасьлысь öти и сiйö жö кывъяссö лöсяланаясöн,  пыртны сѐрниö медся 

лöсялана кывъяс. 

 Этш тöдана сѐрниö  велöдöм 

     Водзö велöдны челядьöс вежавидзöмöн сѐрнитны ѐртъяскöд, велöдыськöд, верстьö йöзкöд,  

пыртны колана кывъяс кутшöмкö могöн шыöдчигöн,  тöдмасигöн,  янсöдчигöн, аттьöалiгöн, 

тöдса  либö тöдтöм  мортöс  чолöмалiгöн. 

Велöдны  чолöмавны  нимлунöн да праздникöн. 

Велöдны колана ногöн сѐрнитны  телефон пыр. 

Велöдны  письмö гижигöн  пыртны вежавидзана кывъяс. 

Водзö сöвмöдны морта-морта сѐрни, кужны кывзыны сiйöс, кодкöд сѐрнитан. Сѐрнитны этш 

тöдöмöн, гöлöсöн сѐрниын  колана мöвпъяс тöдчöдöмöн,  шуанногöн  тöдчанасö петкöдлöмöн. 

Велöдны видлавны этш боксянь сѐрни да донъявны сiйöс: шыöдчöм, öд, вежавидзöм, колана 

кыв гöлöсöн тöдчöдöм, гöлöс  вежлалöм,  сѐрникузя шöрын да помын  сувтыштлöм, шуанног, 

мичлун.    

Велöдны пыртны сѐрниö   вежавидзана  кывъяс да бурсиöмъяс:  

Видза олан!   Видза  оланныд!  Чолöм! Бур асыв!  Бур лун! Бур  рыт!  

Аддзысьлытöдз! Став бурсö! Быд бурсö! Видза колянныд! Бур туй!  Водзö  волы (волöй)! 

Аттьö!  Ыджыл аттьö!  Сьöлöмсянь аттьöала! 

Чолöмала Чужан  лунöн!  Выль воöн! Ань лунöн! 

Сиа  тэныд  (Тiянлы)  став бурсö!    

Сиа  Тiянлы Кузь нэм да бур шуд! 

Кыпыд уж!  Пывсян жар! Чöскыд ун да бур вöт! 

   Мичаа  гижны велöдöм 

  Водзö сöвмöдны челядьлысь гижан кужанлунъяс. 

       Велöдны гижны öти визя тетрадьö ичöт да ыджыд  шыпасъяс петкöдлöм серти  мичаа, 

öткодь кост  кольöмöн, öтмоза, öтсудта, колана пöкатöн да медводдза класс  серти неуна 

тэрыбджыка.  

       Велöдны гижны кывтэчасъяс да сѐрникузяяс  шыпасъяссö бура öтлаöдöмöн  да пасьта  

костъяс колялöмöн.       Велöдны колана ногöн йитлыны сувтлытöг шыпасъяс: об,од,  до, во, 

ем, ум, ил, ол, ое, вл, се, ся да мукöд. 

      Водзö велöдны гижигöн колана ног пукавны, кужöмöн  кутны тетрадь да ручка.   

     Ышöдны челядьöс казявны гижансер боксянь  уджъясас тырмытöмторъяс да бырöдны 

найöс. 

 3 класс 

Текст. Сѐрни. 

 Водзö сöвмöдны челядьлысь текст йылысь тöдöмлунсö: тема, шöр мöвп, юрним, тэчас, отсöг 

кывъяс, текстын сѐрникузяяслöн öта-мöдыскöд йитчöм, текст юкöнъяслöн  йитчöм. 

Водзö сöвмöдны текст дасьтан кужöмлунъяс: кужны юрнимавны текст да бöрйыны юрнимъяс 

пиысь медлöсяланасö;  юрним  да опорнöй кывъяс серти лöсьöдны текст, текстысь аддзыны 

опорнöй кывъяс, йитны öта-мöдыскöд сѐрникузяяс да текст юкöнъяс да мукöд. Водзö 

сöвмöдны  текст серти план дасьтан кужöмлунъяс, велöдны план серти  дасьтыны текст. 
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Вынсьöдны текстлöн тэчас йылысь тöдöмлун да кужöмлун, текст вылын уджалiгöн велöдны 

содтыны  тырмытöм юкöн: заводитчöм,  шöр юкöн либö пом. Велöдны дасьтыны текст иннас 

дзугöм юкöнъясысь да сѐрникузяясысь,  мынтöдчыны сетöм текстын  лöсявтöм 

сѐрникузяясысь, бöрйыны сетöм сѐрникузяясысь тема серти сöмын лöсяланасö. 

Стöчмöдны да паськöдны тöдöмлунсö текст сикасъяс йылысь: текст-юöртöм (висьталöм), 

текст-серпас, текст-мöвпалöм. Велöдны  юалöм вылö паськыда вочавидзöмöн дасьтыны 

мöвпалана текст. Велöдны колана ногöн дасьтыны  орччöдöмöн серпасалöм да гижны 

неыджыд текст-серпас. 

Тöдмöдны текстлöн мукöд сикасöн (художествоа гижöд, йöзкостса сѐрни, делöвöй гижöд, 

наука гижöд), аддзыны налысь öткодьлунсö да торъялöмсö. Велöдны казявны стиль боксянь 

текстын лöсявтöмторъяс. Художествоа гижöдъяс видлалiгöн петкöдлыны  мичкывъяслысь 

коланлунсö да велöдны  вöдитчыны наöн текст-описание лöсьöдiгöн. 

Велöдны  дженьдöдны да  паськöдны  текстъяс.  

Велöдны вуджöдны рочысь комиö 4-5 сѐрникузяа висьт. 

Сѐрникузя да пунктуация пасъяс 

         Вынсьöдны да паськöдны сѐрникузя йылысь тöдöмлун. Ышöдны челядьöс  лöсьöдны   

велöдöм темаяс серти  уна сикас сѐрникузя.  

Водзö велöдны аддзыны  сѐрнкузяысь сюрöса юкöдъяс, тöдмöдны содтана юкöдъясöн. 

Велöдны колана ногöн юалöмъяс отсöгöн  йитлыны сѐрникузяын öта-мöдыскöд кывъяссö да 

петкöдлыны схемаöн, текст  лöсьöдiгöн  йитны öта-мöдыскöд кык сѐрникузя. 

Вынсьöдны кывтэчас йылысь тöдöмлун, велöдны юалöмъяс серти  торйöдны кывтэчасъяс, 

аддзыны кывтэчасысь сюрöса да йитчан кыв.  

Велöдны дженьдöдны кузь сѐрникузя, юалöмъяс отсöгöн паськöдны дженьыд сѐрникузя.  

Водзö велöдны лöсьöдны висьталан  мог да шуанног  серти уна сикас сѐрникузя. Велöдны 

торйöдны  паськыд да паськöдтöм  сѐрникузяяс. 

Велöдны  веськöдны инсö  дзугöм   кывъяса сѐрникузяяс да инсö дзугöм сѐрникузяяса текст, 

гижигöн сѐрникузя помö пуктыны колана пасъяс. 

Велöдны синтаксис боксянь видлавны сѐрникузя: мог серти (юöртана, юалана, чуксалана), 

шуанног серти (горöдана да абу горöдана), сюрöса юкöдъяс (подувпас да юöрпас), содтана 

юкöдъяс, сѐрникузя помын пасъяс. Велöдны аддзыны содтана юкöдъяссö юалöмъяс отсöгöн, 

сѐрникузяын кывъяс костысь йитöдъяссö петкöдлыны схемаöн. 

Водзö велöдны колана ногöн лыддьыны сѐрникузяяс,  шуны юöртана, горöдана, чуксалана, 

юалана, эскöдана  сѐрникузяяс, сѐрнитiгöн вежлавны сѐрни öдсö, тöдчöдны колана кывъяс да 

вöчавны костъяс, тöдчöдны гöлöсöн шыöдчöм петкöдлысь кывсö. 

 Шыкуд (фонетика), шыпаскуд (графика), шуанног (орфоэпия) да гижанног 

(орфография)    

    Водзö бурмöдны мича да стöч шуаланног, коми нога шуан этш. Велöдны сюся 

кывзыны öта-мöдöс да донъяны сѐрнилысь юргöмсö. 

Вынсьöдны шы да шыпас, гласнöй да согласнöй  йылысь тöдöмлун, найöс торйöдны кужöм. 

Велöдны торйöдны параа да паратöм гора да гортöм, параа да паратöм чорыд да небыд 

согласнöй шыяс.  

        Вынсьöдны согласнöйяс шыяс йылысь тöдöмлун:  гора да гортöм, параа да паратöм; 

чорыд да  небыд, параа да  паратöм, велöдны казявны согласнöйяслысь торъялöмсö да 

öткодьлунсö.  

         Вынсьöдны слог йылысь тöдöмлун, водзö велöдны  тöдмавны слог лыдсö гласнöй серти 

да  вуджöдны кывъяссö öти визьысь мöдö  слогъясöн.    Велöдны кывбуръясын рифмуйтны 

öткодя юргысь слогъяс. 

Велöдны гижигöн пасйыны кык дз-а кыв куим шыпасöн (кыддза), гижны орчча кык öткодь 

согласнöя  кывъяс да кык шыпасöн пасйыны öти шы (поводдя, мыссис), колана ногöн гижны 
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орчча кык торъялана небыд согласнöя кывъяс (додьсьыс, разьсис), вуджöдны найöс öти 

визьысь мöд визьö (.  

       Вынсьöдны параа чорыд д,з,л,н,с,т бöрын i да  став мукöд   согласнöй бöрын и гижанног.  

Велöдны правилöяс вылö мыджсьöмöн гöгöрвоöдны кывъяслысь гижанногсö. 

Велöдны пасйыны шыяслысь небыдлунсö е, ѐ, ю, я, и шыпасъясöн, гижигöн вöдитчыны  е – э и 

– i шыпасъясöн.  

Вынсьöдны тöдöмлунсö торйöдан ь да ъ пасъяса кывъяс гижанног йылысь, велöдны  

вуджöдны найöс öти визьысь мöдö. 

Кывлöн тэчас  да кыв  гижанног  

Водзö сöвмöдны челядьлысь тöдöмлунсö öтвужъя кывъяс да кыввуж  йылысь. Велöдны 

торйöдны öтвужъя кывъяс да кыв формаяс, аддзыны сетöм кывъяс пöвстысь öтвужъя кывъяс. 

Вынсьöдны  кыввуж да öтвужъя кывъяс йылысь тöдöмлун. Велöдны аддзыны кывъяс 

пöвстысь öтвужъя кывъяс  да  гöгöрвоöдны найöс. Тöдмöдны кывдiнöн. 

Тöдмöдны кыв вежлалан да артмöдан суффиксъясöн, гöгöрвоöдны кыв артмöдан 

суффиксъяслысь вежöртассö. Велöдны артмöдны суффиксъясöн   кывъяс да гöгöрвоöдны 

налысь вежöртассö. Велöдны сетöм схема серти вайöдны колана тэчаса кывъяс,  видлавны 

тэчас серти кывъяс да пасйыны колана пасöн. 

Кывсикасъяс да кыв  гижанног 

 Эмакыв  

Вынсьöдны  челядьлысь  эмакыв йылысь тöдöмлун: ловъя да ловтöм эмакыв;  öтка да уна 

лыда эмакывъяс.  Велöдны индыны эмакывлысь грамматика признакъяс, торйöдны эмакыв  

мукöд кывсикасысь, водзö паськöдны предмет петкöдлысь  кывъяслысь  кыв вежöртассö. 

Тöдмöдны вежлöг нимъясöн, вежöртасъясöн да юалöмъясöн. Велöдны юалöмъяс серти 

тöдмавны вежлöг. Вынсьöдны эмакыв вежлöг фоомаясöн  вöдитчыны кужöмлун. 

Тöдмöдны лыд да вежлöг  петкöдлысь суффиксъясöн: уна лыда (-яс, -ян), вежлöгалан (-лöн,-

лысь, -лы, -öн да мукöд). Велöдны öшыбкатöг гижны вежлöг петкöдлысь суффиксъяс. 

Тöдмöдны челядьöс рочысь пырöм эмакывъяс гижанногöн: кыв помын ь оз гижсьы ( багатыр, 

январ), кык кывйысь артмöм öтлаын гижсьысь  тэчаса эмакывъясöн (синкым, турипув), кык 

кывйысь артмöм визь пыр гижсьысь тэчаса эмакывъясöн ( вöр-ва). 

         Тöдмöдны эмакыв артмöдан суффиксъясöн, велöдны артмöдны эмакыв кадакывйысь 

(сѐйны–сѐян, велöдны–велöдысь, гижны – гижöд, вотны – вотöс, пуктыны – пуктас), 

эмакывйысь (ошпи, няньтор).  

Водзö  вынсьöдны аснимъясын  ыджыд шыпас гижöм орфограмма: Эжва ю, Абъячой сикт, 

Инта кар, Визябöж грезд да мукöд. Велöдны туявны чужан сикт-грезд, ю, шор,ты нимъяс да 

дасьтыны небöг.  

Кадакыв  

Вынсьöдны  челядьлысь  кадакыв йылысь тöдöмлун: вежöртас да юалöмъяс. Тöдмöдны 

кадакывлöн лыд да кад серти вежласьöмöн, налöн вежöртасъясöн, кыв вежлалан  

суффиксъясöн.  

Тöдмöдны  кадакывлöн кывпод понятиеöн,  велöдны   юалöм серти аддзыны кывподсö 

текстысь. Велöдны аддзыны -ны (-ыны) кывпод суффикс.  

Тöдмöдны кадакыв гижанногöн: орччöн сулалысь кык öткодь небыд согласнöя кывъяс 

(лыддьö,лыддис), орччöн сулалысь кык  торъя  небыд согласнöя кывъяс ( разьсьöма, разьсис). 

Кывберд  

Вынсьöдны  кывберд да сылöн  вежöртас йылысь тöдöмлун. Водзö велöдны вöдитчыны 

сѐрниын кывбердъясöн, серпаса гижöдъяс видлалiгöн гöгöрвоöдны: кывбердъяс  мöвпсö 

стöчмöдöны да коми сѐрнисö  мичмöдöны. 

Велöдны тöдчöдны кывбердлысь вежöртассö: петкöдлö рöм, ыджда,  качество, кöр, кад, 

мортлöн сям  серти признакъяс;  эмакывсянь кывберд дорö сувтöдны юалöм.  
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Велöдны артмöдны суффиксъяс отсöгöн кывбердъяс (руд-ов, сикт-са, шуд-а, кымöр-тöм), 

гöгöрвоöдны паныд вежöртаса кывъяслысь суффиксъяс отсöгöн артмöмсö да вежöртассö 

(вына – вынтöм, биа-битöм). 

        Тöдмöдны  челядьöс рöм петкöдлысь öтлаын  гижсьысь тэчаса  кывбердъяс  гижöмöн: 

кельыдлöз, пемыдгöрд.  

Ышöдны челядьöс орччöдны кывбердсö роч прилагательнöйкöд, казявны              коми 

кывбердыслысь  вежласьтöмлунсö.  

Нимвежтас  

Тöдмöдны морта нимвежтасъясöн (ме, ми,тэ, тi, сiйö, найö), гöгöрвоöдны налысь вежöртассö: 

сѐрникузяын найö вежöны эмакывъяс. 

Тöдмöдны нимвежтасъяслысь кывбöръяскöд торйöн гижанногöн: ме дорын, на вöсна. 

Велöдны вöдитчыны сѐрниын  морта нимвежтасъясöн, вежны öти и сiйö жö эмакывсö 

нимвежасöн. 

Кыв, сылöн    вежöртас да кыввор озырмöдöм 

      Озырмöдны  велöдчысьяслысь кывворсö сѐян-юан, турун-дзоридз, видз-му овмöс, кöм-

паськöм, чери, гут-гаг нимъясöн.  Велöдны аддзыны предметъяслысь öткодьлунсö да сы серти 

öтувтны найöс (агас, гöр, кокан, зыр – уджалан кöлуй); орччöдöмöн казявны предмет, признак 

да действие петкöдлысь кывъяслысь  торъялöмсö (лöз, виж, руд – рöм петкöдлысь кывъяс, а 

зiль кыв  петкöдлö мортлысь сямсö); корсьны  предмет ним дорö лöсялана признак да 

действие.  

Тöдмöдны  челядьöс öти да уна вежöртаса кывъясöн, велöдны  пыртны найöс сѐрниö. Ышöдны 

челядьöс тöдмавны вежöртассö уна вежöртаса кывлысь кывкуд  серти.  

Тöдмöдны  челядьöс паныд вежöртаса кывъясöн (антонимъяс: зiль-дыш) да матын вежöртаса 

кывъясöн (синонимъяс: вын, эбöс, ѐнлун, этш), петкöдлыны налысь сѐрниын тöдчанлунсö. 

Велöдны челядьöс вöдитчыны кывкудъясöн, пыртны сѐрниö матын да паныд вежöртаса 

кывъяссö. 

Тöдмöдны öткодя юргысь, но вежöртас боксяньыс  торъялана кывъясöн –  омонимъясöн (кöса 

- кыöм юрси, кöса – лыа бöж), велöдны колана ногöн пыртны найöс сѐрниö.  

Тöдмöдны зумыд кывтэчасъясöн, ышöдны найöс  пыртны сѐрниö.  

Вочасöн пыртны челядь сѐрниö веськыд да вуджöдан вежöртаса кывъяс, уна вежöртаса 

кывъяс, омонимъяс, зумыд кывтэчасъяс да орччöдöмъяс.  

    Йитöда сѐрни   сöвмöдöм 

           Водзö бурмöдны челядьлысь морта-морт сѐрни (диалог), кужны ас кежысь юавны 

лоöмтор, аддзылöмтор   да лыддьöмтор йылысь, кужöмöн вочавидзны юалöм вылö да 

стöчмöдны мöвпсö. 

Ышöдны челядьöс лöсьöдны неыджыд висьтъяс да мойдъяс ас кежысь да велöдысьöн сетöм 

тема серти. 

Велöдны челядьöс донъявны ѐртлысь висьталöмсö, петкöдлыны висьталантор дiнас ассьыныс 

видзöдлассö. 

Предметъяс да ывлавывса петкöдчöмъяс  серпасалöм.   

Изложение 

Водзö велöдны  гижны подробнöй, дженьдöдöмöн, творчествоа да текст юкöнъяс бöрйöмöн 

изложение, гижигöн текст юкöнъяссö петкöдлыны выль визьсянь.  

Велöдны ас кывйöн висьтавны  сетöм текст серти да гöгöрвоöдны висьтыслысь сюрöссö,  

челядькöд öтвыв лöсьöдны план да гижны  подробнöй изложение. Мöд во джынйын велöдны 

ас кежысь  лöсьöдны план да сы серти  гижны изложение.  

Велöдны лöсьöдны кывзöм да ас кежын лыддьöм текст дорö план, план вылö мыджсьöмöн 

дженьдöдны текстсö  да гижны  изложение. 
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Велöдны  план серти сьöрсьöн-бöрсьöн гижöмöн висьтавны лоöмтор йылысь да содтыны 

текстлысь помсö. 

Изложение текстлöн  öти   во джынйын  ыдждаыс  50-60 кыв, мöдын – 60-70 кыв. 

Сочинение 

Водзö бурмöдны  челядьлысь ас гижöд дасьтыны  кужöмлун.   

Велöдны  висьтавны олöмын лоöмтор йылысь, тема да план серти гижны текст-юöртöм.  

Велöдны лöсьöдны небöгын сетöм сюжета серпасъяс серти висьт да гижны сочинение. 

Водзö велöдны дасьтыны да гижны серпасалöм да мöвпалöм пыртöмöн юöртана текст, 

Вынсьöдны  текст-серпас дасьтан кужöмлун. Велöдны челядьöс корсьны да чукöртны  сетöм 

тема серти  колана материал, бöрйыны стöч мичкывъяс, наблюдайтны волöн быд  кадö вöр-

валысь мичлунсö, вежсьöмсö  да вöчны колана пасйöдъяс.  Велöдны дасьтыны текст-серпас 

ывлавыв öтьведайтöм серти. 

Велöдны лöсьöдны коми кыв урокъяс вылын велöдöм темаяс вылö   мыджсьöмöн текст-

мöвпалöм да наука гижöд (Кор сѐрникузя помын колö пуктыны горöдан пас?  Мыйла колö 

велöдны нимвежтас?), правилööн подулалöмöн висьтавны кыв  гижанног йылысь да 

гöгöвоöдны орфограммасö  (Мыйла пемыдгöрд кыв  гижсьö öтлаын?). Велöдны висьтавны ас 

кывйöн мукöд урокъяс вылын велöдантор йылысь. 

Тöдмöдны челядьöс уна сикас текстъясöн, велöдны лöсьöдны: висьт, шемöсмöдана лоöмтор 

(аддзылöмтор) да пемöсъяс йылысь мойд, кывбур; морта-морт сѐрни сяма  текст. Водзö 

велöдны дасьтыны  мог серти разнöй жанра текстъяс: чолöмалöм да бурсиöм, аттьöалöм, 

юöртöм, письмö да адрес гижöм, корöм, юалöм, шыöдчöм, мыйкö вöчны велöдöм 

(инструкция), öлöдöм (запрет), вöзйöм. Петкöдлыны уна жанра текстъяслысь морт олöмын 

тöдчанлунсö да коланлунсö. 

Велöдны дасьтыны школаын либö классын гажöдчöм вылö   мам-батьлы, пöль-пöчлы корана 

текст, нимлун вылö  ѐртöс корöм могысь текст-корöм. 

Водзö велöдны  кужöмöн чолöмавны кодöскö да лöсьöдны чолöмалан  текст.  

Велöдны лöсьöдны  лыддьысян уроккöд йитöдын  шöр геройöс донъялан  гижöд.  

Ышöдны челядьöс видлавны ас гижöм текстъяс да бырöдны лöсьöдöм гижöдъясысь сѐрни 

боксянь тырмытöмторъяссö. 

  Этш тöдана сѐрниö велöдöм 

Водзö вöдитчыны сѐрниын вежавидзана кывъясöн.Водзö велöдны челядьöс  вежавидзöмöн 

чолöмасьны, янсöдчыны, прöща корны. Вöдитчыны морта-морта сѐрниын  вежавидзана 

кывъясöн. 

Велöдны этш тöдана кывъясöн корны ѐртöс либö мукöд мортöс мыйкö вöчны. 

Велöдны  дасьтыны  чолöмалана гижöд, бöрйыны мортлы лöсялана бурсиöмъяс, велöдны   

чолöмавны  мам-батьöс, пöль-пöчöс, ѐртöс, велöдысьöс. 

  Мичаа гижны велöдöм 

       Водзö бурмöдны челядьлысь колана ног гижан кужöмлун, коми кыв урок вылын  нуöдны 

мичаа гижны велöдан уджъяс (10-15 минута   чöж).  

       Челядьлысь гижан öд содтöм могысь водзö нуöдны уна сикас гижан удж, велöдны колана 

ногöн  йитлыны кывйын шыпасъяссö. Велöдны казявны тетрадьö да дöска вылö  гижигöн  

тырмытöмторъяссö да гöгöрвоöдны найöс, индыны налысь помкасö. 

Водзö велöдны гижны кывъяс, сѐрникузяяс да текст печатнöй шыпаса гижöд вылö 

видзöдöмöн, гижансер боксянь колана ногöн, мичаа гижны  кылöм серти  уна сикас диктант.  

4 класс             

Сѐрни. Текст.  

Вынсьöдны велöдчысьяслысь тöдöмлунсö гижтöм (вомгора)  да гижöда сѐрни йылысь,  

велöдны торйöдны найöс. 
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Вынсьöдны  челядьлысь текст признакъяс йылысь тöдöмлун: тема,  шöр мöвп, юрним, 

опорнöй (отсöг) кывъяс, тэчас, план.  Сетны паськыд да векньыд тема йылысь тöдöмлун. 

Петкöдлыны наука да художествоа гижöдъяслысь аслыспöлöслунсö, велöдны  торйöдны  

найöс  öта-мöдсьыс.  Восьтыны художествоа  гижöдъяслысь йöз олöмын тöдчанлунсö. 

Велöдны дасьтыны наука да художествоа стильöн текстъяс. 

Велöдны  торйöдны öта-мöдсьыс  текст-юöртöм (висьталöм), текст-серпас да текст-мöвпалöм. 

Велöдны дасьтыны текст-юöртöм, висьтавны ас олöмын тöдчанатор лоöм  йылысь, лöсьöдны 

серпас серти текст-юöртöм,  текст-серпас  да текст-мöвпалöм.  

        Петкöдлыны  серпаса гижöдлысь артманногсö да тöдчанлунсö.  Велöдны серпасалан  

кывъяс пыртöмöн  дасьтыны  серпаса гижöд. 

Велöдны  орччöдöмöн  серпасавны  кык предмет да гижны текст-серпас.  

Велöдны  вуджöдны рочысь комиö 5-6 сѐрникузяа  текст. 

Ышöдны челядьöс текст дасьтiгöн колана ногöн йитны  сѐрникузяяссö: 1) коймöд морта 

нимвежтасъяс (сiйö, найö); 2)  кыв мöдпöвсталöм (Ме муна школаö Надякöд. Надя – менам 

воча чой.) 3) татшöм, сэтшöм  нимвежтасъяс; 4) сэтысь, öнi, сэсся, сэки кадакывбердъяс; 5)  

а, но, сы понда мый  кывйитöдъяс; 6) кадакывъяс (видзöдö, гöгöрвоö); 7)   матын   вежöртаса 

кывъяс (кöдзыд, ыркыд); 8)  öти кыв мöд кывйöн вежöм ( ош – вöрса кöзяин). 

Велöдны  сѐрнитны тема серти шöр мог сувтöдöмöн. 

Сѐрникузя да пунктуация пасъяс   

 

       Вынсьöдны да стöчмöдны   мог да шуанног серти сѐрникузя сикасъяс йылысь тöдöмлун: 

висьталан мог серти юöртана, юалана да чуксалана  сѐрникузяяс; шуанног   серти горöдана да 

абу горöдана сѐрникузяяс. 

Вынсьöдны  кывтэчас да сѐрникузя йылысь тöдöмлун. Велöдны   торйöдны öта-мöдсьыс  

кывтэчас да сѐрникузя.   

Вынсьöдны велöдчысьяслысь грамматика  подув йылысь тöдöмлун. Содтыны тöдöмлунсö  

сѐрникузяын сюрöса да содтана  юкöдъяс йылысь.  Велöдны челядьöс  аддзыны грамматика  

подувсö.  Петкöдлыны сѐрникузяын öти кывсянь мöд дорö  юалöм пуктöмöн кывъяслысь 

йитöдсö.   

Тöдмöдны öтсяма юкöдъяса сѐрникузяöн,  öтсяма юкöдъяс и,да кывйитöдъясöн йиталöмöн, 

гöгöвоöдны налысь аслыспöлöслунсö. Велöдны колана ногöн (коставлöмöн, лыддьöдлан да 

öткодь шуанногöн) лыддьыны öтсяма юкöдъяса сѐрникузяяс. 

      Тöдмöдны  челядьöс кывйитöдъястöг йитчысь   öтсяма юкöдъясöн.  Велöдны кывйитöдтöг 

йитчигöн öтсяма юкöдъяс костын пуктыны  чутiк. 

     Тöдмöдны  челядьöса, но кывйитöдъясöн йитöм  öтсяма юкöдъясöн.  Велöдны  а, но 

кывйитöдъяс водзын  пуктыны чутiк. 

      Велöдны лöсьöдны öтсяма юкöдъяса  сѐрникузяяс, петкöдлыны найöс схемаöн, 

подулалöмöн пуктыны пунктуация пасъяс öтсяма юкöдъяса сѐрникузяяс гижигöн. 

     Велöдны дженьдöдны кузь сѐрникузяяс; паськöдны  сюрöса кывъясысь лöсьöдöм 

сѐрникузяяс содтана юкöдъясöн. 

     Велöдны  синтаксис боксянь видлавны сѐрникузя:   индыны шуанног да висьталан мог 

серти   сикасъяс, торйöдны сюрöса да содтана юкöдъяс, индыны кывтэчасъяс. 

     Тöдмöдны прöстöй да сложнöй  сѐрникузяясöн. Петкöдлыны прöстöй  сѐрникузялысь 

тэчассö схемаöн. Велöдны аддзыны  да торйöдны  грамматика подув лыд серти прöстöй  да 

сложнöй сѐрникузя.  

     Тöдмöдны кывйитöдтöм  да кывйитöда  сложнöй сѐрникузяясöн, а сiдзжö  и,а,но,да 

кывйитöдъяса да кывйитöдтöм сложнöй сѐрникузяясöн.   
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     Тöдмöдны мый, кöнi, кор, кыдзи, кутшöм, сы вöсна мый  кывйитöдъяса     сложнöй  

сѐрникузяясöн. Велöдны пуктыны сложнöй сѐрникузяын пунктуация  пасъяс,  петкöдлыны 

сѐрникузясö схемаясöн. 

      Водзö велöдны  шуны юöртана, чуксалана, юалана, эскöдана да соссяна сѐрникузяяс, 

сѐрнитiгöн вежлавны сѐрни öдсö, тöдчöдны колана кывъяс да вöчавны костъяс. 

Шыкуд (фонетика), шыпаскуд (графика), шуанног (орфоэпия) да гижанног 

(орфография) 

 

Вынсьöдны шы да шыпас, гласнöй да согласнöй  йылысь тöдöмлун, найöс торйöдны кужöм. 

Велöдны торйöдны параа да паратöм гора да гортöм, параа да паратöм чорыд да небыд 

согласнöй шыяс.  

Велöдны  видлавны шыяс серти кывъяс. 

Уськöдны тöд вылö е,ѐ,ю,я  йота гласнöйяслысь аслыспöлöслунсö.  

Вынсьöдны  торйöдан ь да ъ  пасъясöн вöдитчöм  йылысь  тöдöмлун. 

 Вынсьöдны  небыд пасöн (ь) согласнöйлысь небыдлун петкöдлöм да согласнöйяс бöрын iда 

ишыпасъяс гижöм  кужöмлун.  

 Велöдны казявны  коми да роч кывъясын  шыяс, ударение да шуанног серти  öткодьлунсö да 

торъялöмсö. Велöдны колана ногöн  шуавны коми  да роч  шыяс да  кывъяс. 

Велöдны орччöдны да казявны согласнöй [с‘] [з‘]  шыяс комиын да рочын, рочысь  кывъяс 

пыртiгöн ф-п, х-к, ц-ч шыяслысь вежласьöмсö. 

Чуйдöдны  челядьöс  виьтавны велöдöм правилöяс вылö мыджсьöмöн кывъяслысь 

гижанногсö, аддзыны да гöгöрвоöдны велöдöм орфограммаяс, казявны да бурмöдны  гижöда 

уджъясысь  тырмытöмторъяссö. 

Кывлöн тэчас, кыв артмöм да гижанног 

Водзö сöвмöдны челядьлысь тöдöмлунсö кывлöн тэчас йылысь: кыввуж, кыв вежлалан 

суффикс,   кыв артмöдан суффикс. Вынсьöдны  кыввуж да öтвужъя кывъяс йылысь тöдöмлун. 

Велöдны аддзыны кывъяс пöвстысь öтвужъя кывъяс  да  гöгöрвоöдны найöс. 

      Вынсьöдны  кыв вежлалан да кыв артмöдан суффиксъяс йылысь тöдöмлун.  Велöдны 

аддзыны паныд да матын вежöртаса суффиксъяс.   

       Тöдмöдны челядьöс кывдiнöн, велöдны аддзыны кывйысь кывдiнсö да пасйыны пасöн. 

Велöдны  видлавны кывъяс тэчас сертиыс. Сöвмöдны кыв юкöнъяслöн кывйын ин да 

суффиксъяс костын  лöсялöмъяс йылысь тöдöмлун. 

Тöдмöдны  челядьöс  кыв формаöн,  кыввужйын    [й], [к], [м], [т]содтана шыясöн. Тöдмöдны 

[в], [л] вежласян шыясöн, велöдны видлавны кыв тэчас серти тайö шыяса кывъяссö. Тöдмöдны 

кыввужйын [а], [и], [ö], [ы] содтана шыяса кывъясöн, велöдны видлавны   тэчас  серти тайö 

шыяса кывъяс.  

       Вынсьöдны тöдöмлунсö кыв юкöнъяслöн кывйын ин да суффиксъяс костын  лöсялöмъяс 

йылысь. 

Тöдмöдны  челядьöс эмакывлöн, кывбердлöн, кадакывлöн медтшöкыда паныдасьлысь кыв 

артмöдан суффиксъясöн, велöдны суффиксъяс отсöгöн артмöдны  кывсикасъяс. 

       Водзö сöвмöдны правилö подулалöмöн гижны кык кывйысь артмöм öтлаын гижсьысь  

тэчаса эмакыв:  турипув, уртшак. Велöдны  гöгöрвоöдны кык кывйысь артмöм 

эмакывъяслысь вежöртассö (Мыйла тадзи шуöмаöсь?). 

 Кывсикасъяс да найöс гижанног 

Эмакыв  

Вынсьöдны  челядьлысь  тöдöмлун эмакыв йылысь: ловъя да ловтöм эмакыв;  öтка да уна 

лыда эмакывъяслöн вежлöг серти петкöдчöм.  

Велöдны торйöдны эмакыв  мукöд кывсикасысь.  Паськöдны эмакывлысь кыв вежöртассö. 
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          Сöвмöдны эмакывъяслысь вежлöг тöдмавны кужанлунсö. Вынсьöдны эмакыв 

вежлöгъясöн  вöдитчыны кужöмлун. 

 Тöдмöдны эмакывлöн 1, 2, 3 морта суффиксъясöн, налöн  вежöртасъясöн да вежлöг серти 

вежлалöмöн.  Велöдны кужöмöн вöдитчыны да гижны нимтан вежлöга эмакывлöн 1, 2, 3 

морта öтка лыда  асалан суффиксъяс: -öй, -ыд, -ыс. 

         Вынсьöдны челядьлысь тöдöмлун суффиксъяс отсöгöн эмакывъяс артмöм да  кыв 

артмöдан суффиксъяс йылысь.  

  Вынсьöдны тэчаса эмакывъяслысь гижанног: синкым, сьöлаоз, гут-гаг. 

Нимвежтас   

        Вынсьöдны челядьлысь тöдöмлунсö нимвежтас йылысь. Велöдны вöдитчыны сѐрниын  

морта нимвежтасъясöн, ышöдны челядьöс текст  лöсьöдiгöн вежны кывъяс коймöд морта 

нимвежтасъясöн.  

Тöдмöдны  челядьöс öтка лыда морта нимвежтасьяс вежлöг серти вежалалöмöн. Велöдны  

челядьöс  тöдмавны  нимвежтаслысь вежлöгсö. 

Тöдмöдны  уна лыда морта нимвежтасъяслöн вежласьöмöн. Велöдны колана ногöн вöдитчыны 

сѐрниын коймöд морта нимвежтасъясöн. 

Тöдмöдны первой, мöд да коймöд морта öтка да уна лыда нимвежтасъясöн, морта 

нимвежтасъяслöн лыд, морт да вежлöг серти вежласьöмöн.  

Кывберд  

Вынсьöдны  кывберд да сылöн  вежöртас йылысь тöдöмлун. Петкöдлыны кывбердлысь 

сѐрниын коланлунсö: кывберд  коми  сѐрнисö стöчмöдö да мичмöдö. 

Тöдмöдны челядьöс  мед- кывводза кывбердъясöн да налöн гижанногöн:мед- кывводз  

кывбердъяскöд гижсьö öтлаын (медбур). Гöгöрвоöдны медсякыв  кывбердъяскöд торйöн 

гижöм: медся бур;мед- кывводза кывъясын е,ѐ,ю,я водзын торйöдан чорыд пас (ъ) гижöм:  

медъеджыд, медъѐн, медъюмов, медъяр. 

Велöдны челядьöс  подулалöмöн гижны -иник (-іник)суффикса кывбердъяс, тöдмöдны налöн 

вежöртасöн. Петкöдлыны -иник (-iник-) суффиксъяса  кывбердъяслысь сѐрниын тöдчанлунсö 

да велöдны челядьöс  кужöмöн вöдитчыны  тайö суффикса кывъясöн  сѐрниын. 

Тöдмöдны  челядьöс  -кодь суффикса кывбердъясöн да найöс гижанногöн: кузькодь. Велöдны 

тöдмавны кывбердъясысь -кодь суффиксö да орччöдны  кодь  кывбöра эмакывъяскöд: 

рöмпöштан кодь. 

Вынсьöдны   челядьлысь öтлаын  гижсьысь рöм петкöдлысь тэчаса  кывбердъяс  гижöм 

кужöмлун: югыдгöрд, лöзовруд.  

Тöдмöдны челядьöс визь пыр гижсьысь тэчаса кывбердъяс гижöмöн: кык öткодь кывйысь 

артмöм вылi тшупöда признак  петкöдлысь  кывбердъяс (ѐнысь-ѐн, посни-посни);  паныд 

вежöртаса -а суффиксöн артмöм тэчаса   кывбердъяс (сьöда-еджыда); öтувтан вежöртаса -а 

суффиксöн артмöм тэчаса кывбердъяс(выль дöрöма-гача). Петкöдлыны тэчаса 

кывбердъяслысь  сѐрниын тöдчанлунсö. 

Тöдмöдны кывбердлöн вежласьтöмлунöн: эмакыв водзын сулалысь кывберд оз вежлась ни 

лыд, ни вежлöг, ни морт серти. Сетны тöдöмлун сы йылысь, мый юöрпас пыдди мунысь 

кывберд лöсялö подувпаскöд лыдын: Пуяс джуджыдöсь. 

Кадакыв  

 Вынсьöдны челядьлысь  тöдöмлунсö да кужöмлунсö кадакывлöн лыд  серти вежласьöм, лыд  

форма   йылысь.  

Вынсьöдны  кадакывлысь кад серти  вежласьöм да кад тöдмалан кужöмлунсö, велöдны 

öшыбкатöг  гижны колян када кадакывйын и (-i): локтi, вайи. 

Вынсьöдны тöдöмлунсö кадакывлöн кывпод понятие йылысь,  велöдны  сувтöдны сы дорö 

юалöм  да аддзыны текстысь. Велöдны аддзыны -ны (-ыны) кывпод суффикс.  

Тöдмöдны челядьöс кадакывлöн  морт  серти вежласьöмöн да морта суффиксъясöн.  
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Тöдмöдны соссяна кадакывъясöн, налöн артманногöн, лыд, морт, кад серти  вежласьöмöн. 

 Тöдмöдны   соссяна кадакывъяс гижанногöн:  эг, эн, эз кывъясын   э гижöм: эн вунöд, эг 

эшты, эз ветлы;соссяна кадакывъясын  ы гижöм:  ог лыддьы, оз волы, эз видзöдлы. 

 Тöдмöдны кадакыв кыввужйын йшыпас гижöмöн: кайны – кайи, но воис.     Тöдмöдны  матын 

вежöртаса  кывъясысь артмöм тэчаса кадакывъяс визь пыр гижöмöн: сѐйны-юны; шы сетан 

либö серпасалан кадакывйысь да прöстöй кадакывйысь артмöм кадакывъяс визь пыр гижöмöн: 

шливгыны-зэрны; паныд вежöртаса кык кадакывйысь артмöм кадакывъяс гижöмöн: бöрдö-

сералö. 

Тöдмöдны  кадакывйын -дч-,-тч-,-чч- гижöмöн, велöдны гижигöн вöдитчыны тайö 

орфограммаяснас. 

Кыв, сылöн  вежöртас да кыввор озырмöдöм 

Водзö  сöвмöдны челядьлысь кывворсö мунöм-локтöм, нуöм-вайöм петкöдлысь кывъясöн 

(локны, мунны, кайны, котöртны), предмет вылö вуджан керöм-вöчöм петкöлысь кывъясöн ( 

вайны, вöчны, вурны, кыйны), места нимъясöн (ордым, гыбад, кыр, нöрыс, сѐн, сѐрд), мортлöн 

пытшкöсса петкöдчöм петкöдлысь кывъясöн (гажа, рад, нимкодь, мелi, муса), поводдя 

петкöдлысь нимъясöн (шондiа, кымöра, ыркыд, сэзь). Тöдмöдны челядьöс важся дозмукъясöн 

да эмбурöн, гöгöвоöдöмöн пыртны сѐрниö  важ дозмук да эмбур нимъяс.   

Велöдны челядьöс уна ног гöгöрвоöдны кывлысь вежöртассö: предметсö кывйöн серпасалöмöн 

(Кöч – вöрса пемöс, кузь пеля, дженьыд бöжа, табъя кока.), синоним отсöгöн (воль, кöр ку), 

антоним отсöгöн (дженьыд – кузь), öтвужъя кывъяс вайöдöмöн (игöдчыны – иган),  кывтэчас 

да сѐрникузя лöсьöдöмöн (Дубыд шыд.Кань куткырвидзö. Нылыс мамыс вылö мунö.). 

Тöдмöдны челядьöс кывлöн веськыд да вуджöдан вежöртасöн, петкöдлыны вуджöдан 

вежöртаса кывъяслысь текстын тöдчанлунсö да велöдны вöдитчыны наöн сѐрниын.  

Водзö велöдны челядьöс вöдитчыны öти да уна вежöртаса кывъясöн, тöдмавны уна вежöртаса 

кывлысь кывкуд серти вежöртассö.  

Тöдмöдны серпасалан (изобразительньнöй) кывъясöн (шлывгö, тѐпкö, швичкö, кышакылö, 

крутш-кротш), петкöдлыны налысь   художествоа гижöдын тöдчанлунсö, велöдны пыртны 

сочинение гижигöн мöвп тöдчöдöм могысь керöм-вöчöм серпасалысь кадакывъяс. 

Ышöдны челядьöс вöдитчыны гижöда да гижтöм сѐрниын лöсялана матын да паныда 

вежöртаса эмакывъясöн, кадакывъясöн да кывбердъясöн, велöдны ас гижöд дасьтiгöн  

бöрйыны стöч кывъяс.  Бырöдны сѐрниын öти и сiйö жö кывъясöн вöдитчöмсö.  

Водзö сöвмöдны челядьлысь кывворсö зумыд кывтэчасъясöн да орччöдöмъясöн (синва кодь 

сöстöм ва), ышöдны челядьöс висьтавны предмет нимъяслысь нимтан  подувсö 

(этимологиясö): места нимъяслысь (Эжва, Ыджыдвидз),  быдмöг нимъяслысь 

(вижъюр,катшасин, лымдорчача), кад петкöдлан нимъяслысь  (вежалун, выльлун, лунпас) да 

мукöд.  

   Йитöда сѐрни   сöвмöдöм 

Ышöдны челядьöс сѐрнитны да висьтавны  сѐрнитöм дорö корöмъяс тöд вылö босьтöмöн: 

стöча  шуавны шыяс да кывъяс, висьтавны гöгöрвоана да колана öдöн, корсьны колана кывъяс 

мöвп стöча висьталöм  могысь, тöдчöдны сѐрникузяысь  колана кыв,  лэптыны либö чинтыны 

гöлöс, вöчны костъяс, вежлавны шуанног, сѐрникузя шöрын да помын  сувтыштлыны,  

гöлöсöн петкöдлыны  сьöлöмкылöмъяс:  радлöм, повзьöм, шензьöм, дивитöм да мукöд.  

Велöдны сѐрникузяын колана ногöн йитлыны кывъяссö öта-мöдыскöд юалöм отсöгöн. 

Водзö велöдны гижигöн горöдана да  абу горöдана, юöртана, юалана да чуксалана сѐрникузяяс 

помын  пуктыны  колана пунктуация пасъяс.  

Велöдны дасьтыны иннас дзугöм сѐрникузяясысь  текст, колана ногöн йитлыны 

сѐрникузяяссö, гижигöн пуктыны лöсялана пунктуация пасъяс. 

Водзö ышöдны  дасьтыны да гижны  творчествоа уджъяс. 
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Ышöдны нырччысь челядьöс вöчны творчествоа уджъяс: морта-морт сѐрни вуджöдны  öтка 

сѐрниö; висьтавны мöд морт нимсянь, кад вежöмöн, дженьдöдöмöн, геройсö донъялöмöн да 

мукöд. 

Изложение 

Водзö велöдны  гижны изложение дженьдöдöмöн, творчествоа да текст юкöнъяс бöрйöмöн, 

быд юкöн петкöдлыны выль визьсянь. Велöдны ас кывйöн висьтавны  текстлысь сюрöссö. 

Велöдны лöсьöдны кывзöм да ас кежын лыддьöм текст дорö план  да гижны  изложение. 

Велöдны  план серти сьöрсьöн-бöрсьöн гижöмöн висьтавны лоöмтор йылысь да содтыны 

текстлысь помсö. 

Изложение текстлöн  öти  во джынйын  ыдждаыс  70-80 кыв, мöдын – 80-90 кыв. 

Сочинение 

Водзö бурмöдны  челядьлысь индöм  тема вылö, сетöм да ас лöсьöдöм план  серти сочинение 

гижан кужöмлун.   

Велöдны лöсьöдны текст-юöртöм серпас  либö некымын серпас  серти,  висьтавны дженьыда 

серпасыслысь сюрöссö.  

Водзö велöдны дасьтыны да гижны серпасалöм да мöвпалöм пыртöмöн юöртана текст.  

Велöдны лöсьöдны грамматикаысь велöдöм темаяс вылö  мыджсьöмöн текст-мöвпалöм да 

наука гижöд: Мыйла пемыдгöрд кыв  гижсьö öтлаын? Кор öтсяма юкöдъяс костын колö  

пуктыны чутік?   

Велöдны челядьöс корсьны да чукöртны  сетöм тема серти  колана материал, бöрйыны стöч 

мичкывъяс, наблюдайтны волöн быд  кадö вöр-валысь мичлунсö да вöчны колана пасйöдъяс.  

Велöдны лöсьöдны текст-серпас экскурсия дырйи мыйкö аддзылöмтор, ывлавыв да вöр-ва 

вежласьöмъяс йылысь.  

Велöдны лöсьöдны да гижны велöдчан  предметъясысь босьтöм тöдöмлун пыдди пуктöмöн 

текст, лыддьöм небöг   либö спектакль йылысь донъялана гижöд (отзыв). 

Тöдмöдны челядьöс уна сикас текстъясöн да  жанрöн, велöдны лöсьöдны найöс: висьт, мойд, 

кывбур;  лыддьöмтор йылысь дженьыд отзыв; небöг вылö дженьыд сюрöса гижöд (аннотация); 

мыйкö вöчны велöдöм (инструкция);  снимок (фотография)  дорö гижöдтор;  письмö; лоöмтор 

йылысь репортаж сяма висьт;  морта-морт сѐрни сяма  текст;  гажöдчöм либö нимлун вылö 

корана текст (текст-корöм); чолöмалана текст (праздникöн кодöскö чолöмалöм) да мукöд. 

 Тöдмöдны «Коми му» газет, «Би кинь» да «Войвыв кодзув» журналъяс серти  юöра текстöн, 

велöдны лöсьöдны  газетö либö журналö юöра гижöд, лэдзны-дасьтыны школаын да классын 

газет да журнал. 

Велöдны дасьтыны  лыддьысян урок вылын видлалöм текст серти  план вылö мыджсьöмöн  

шöр геройöс донъялан  гижöд. Мöвп тöдчöдöм могысь пыртны сѐрниö гижöдысь кодлыськö 

кывъяссö. 

Тöдмöдны челядьöс наука стильöн, велöдны  висьтавны тайö стильнас кыв гижанног 

гöгöрвоöдöм  да пунктуация пасъяс колана ногöн пукталöм йылысь. Велöдны дасьтыны 

велöдöм тема йылысь терминъяс пыртöмöн морта-морт сѐрни. 

Ышöдны челядьöс бырöдны лöсьöдöм гижöдъясысь сѐрни боксянь тырмытöмторъяссö, 

аддзыны да вежны ас лöсьöдöм гижöдын унаысь паныдасьлысь öти и сiйö жö кывъяссö 

лöсялана кывъясöн: Коля да Петя,  ѐртъяс, зонкаяс, детинкаяс, челядь, найö.  Водзö велöдны 

мынтöдчыны ковтöг рочысь пыртöм кывъясысь  да вежны найöс коми кывъясöн. 

 Этш тöдана сѐрниö велöдöм 

Водзö велöдны челядьöс этш тöдöмöн сѐрнитны, шыöдчыны могöн, подулалöмöн юöртны, 

прöща корны, шыöдчигöн вöдитчыны кывъясöн: пыдди пуктана, радейтана, дона, 

вежавидзана. 

 Водзö велöдны кужöмöн  шыöдчыны аддзысигöн, вöдитчыны чолöмалана кывъясöн: Бур 

асыв! Бур лун! Бур рыт! Видза олан! Чолöм!  Олан-вылан!  Ышöдны  челядьöс пыртны сѐрниö 



 111 

бурсиöмъяс:  Быд бурсö тэныд! Кузь нэм да бур шуд! Нянь да сов! Выль вермöмъяс! 

Дзоньвидзалун тэныд (тiянлы)!  

Водзö велöдны челядьöс колана ногöн аттьöавны (Аттьö! Ыджыд аттьö! Сѐ пасибö!), 

шыöдчыны янсöдчигöн (Аддзысьлытöдз!  Бур туй! Чöскыд ун да бур вöт! Видз асьтö! 

Прöщайт!  Водзö волы! Водзлань! Эн вунöд!), прöща корны ( Прöсьтит! Эн дивит!  Эн 

дöзмы!)  

Ышöдны сѐрниö пыртны ошкана да лелькуйтчан кывъяс: сѐшайт, рочакань, сѐзöлöта, 

шöвктуг, шöвктупыль, югыдлун, мада, зарни, оз тусь, акань, сьöлöмшöр, шондiбан. 

Чужтыны челядь сьöлöмын вежавидзана кывъясöн вöдитчан кужöмлун. Велöдны  видлавны 

öта-мöдлысь сѐрнисö этш боксянь да донъявны сѐрнитан шуанногсö: лöсялана шуанног, бур, 

вежавидзана, мелi, гора, лöнь,  вывтi гора, скöр, надзöник да мукöд.                                                   

Мичаа гижны велöдöм 
Водзö велöдны челядьöс гижны гижансер (каллиграфия)  боксянь колана ногöн шыпасъяс да 

кывъяс, бырöдны гижан сям боксянь тырмытöмторъяссö. 

Велöдны ас кежысь кужöмöн вöчны гижан тетрадьын  колана пасйöдъяс  (лун да тöлысь, коми 

кывйысь велöдан тема), тетрадьын öта-мöдсьыс торйöдны уджъяс да гижны удж ним,  гижöда 

удж вöчигöн пыдди пуктыны выль визь  да абзац, визь заводитчöмсянь да визь помöдз гижны 

текст.  

Водзö сöвмöдны коми кывйысь уджъяс колана ногöн вöчан кужöмлун, велöдны кужöмöн  

вöдитчыны  грамматика боксянь кывъяс да сѐрникузяяс видлалiгöн пасъясöн, схемаясöн да 

дженьдöдöмъясöн.   

 

2.5.2.4. Литературное чтение на коми языке 

Литературнöй лыддьысьöм – литература велöдöмö пырöдчан тшупöд. Литературнöй 

лыддьысьöм – тайö лыддьысьöм да литература кыдзи кыв искусство велöдöм. Литературнöй 

лыддьысьöмлöн шöр могъяс – сöвмöдны - быдтыны бур сяма лыддьысьысьöс, сибöдны кыв 

искусство дорö. Бур сяма лыддьысьöм да кыв искусство дорö сибöдчöм улын колö гöгöрвоны: 

гора да ас кежын, колана öдöн, колана ногöн, гöгöрвоöмöн, выразительнöя лыддьысьöм; коми 

фольклор да литература произведениеяс тöдмалöм; авторкöд художествоа образ пыр 

«ертасьöм»; лыддьöм гижöд серти сьöлöмкылöмъяссö да мöвпъяссö гöгöрвоöдöм. 

2. Литературнöй лыддьысьöмлöн подув – коми йöзкостса да гижöда произведениеяс. Коми 

фольклор да литература – коми йöз полтöса (духовнöй) культуралöн тöдчана юкöн. Сiйö коми 

войтырлöн художествоа паметь да сям, мывкыд да этш. Коми фольклор да литература 

петкöдласны челядьлы чужан кывйöн лöсьöдöм быд пöлöс серпасъяс, ышöдасны тöдмавны 

коми йöз олöмсö да гöгöрвоны чужан мулысь да кывлысь мичсö, коми мортöн ас му 

радейтöмсö.  

3. Литература велöдöм джудждöдас челядьлысь морт олöм, искусство йылысь тöдöмлун, 

сöвмöдас бур мывкыд да серни этш, сетас позянлун вынсьöдны, мöвпалöм, паметь, творческöй 

сям, ас кежын уджавны зiльöмсö. 

4. Литературнöй лыддьысьöмлöн могъяс:  

 Сöвмöдны бур лыддьысян сям (лыддьысян да текстöн, небöгöн уджавны кужанлунъяс). 

 Сöвмöдны кыв искусстволысь аслыспöлöслунсö гöгöрвоöм: велöдны казявны гижöдын 

серпаса кывлысь тöдчанлун; сетны кыв искусство (жанр, персонаж, сюжет, тэчасног, 

серпаса кыв да с.в.), гижысьяслöн творчество, фольклор да литература, литература да 

мукöд искусство костын йитöдъяс йылысь тöдöмлун. 

 Тöдмöдны чужан кывйöн серпасалан позянлунъясöн. 

 Паськöдны морт да кытшалысь олöм йылысь тöдöмлун. 
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 Сибöдны велöдчысьясöсас войтыр культура дорö, ышöдны челядьöс тöдмавны коми 

йöзлысь важсö. 

 Сöвмöдны велöдчысьяслысь комиöн аскылöм, творческöй сям, серни этш. 

 5. Лыддянторъяс борйöм. Лыддьысян кытшö бöрйöма кызвыннас коми гижысьяслысь тема 

да жанр серти уна пöлöс серпаса гижöд, сiдзжö серпаса – познавательнöй, тöдöмлун сетан, ас 

олöм йылысь гижöдъяс. Гижöдъясыс юöртöны кытшалысь олöм да йöз костын быд пöлöс 

йитöдъяс йылысь, ышöдöны гöгöрвоны олöмысь, вöр-ваысь, искусствоысь мичлунсö, 

бурлунсö, сöвмöдöны лыддьöмторсö ас вежöрöн доъявны кужöмсö. Вöзйöма тшöтш лыддьыны 

коми муын олысь роч гижысьяслысь (видлöг вылö: Е. Габовалысь, А.Журавлевлысь) да финн-

йöгра фольклор да литератураысь (видлöг вылö: С.Чавайнлысь, Л. Лаулаяйненлысь) 

произведениеяс. 

Лыддьыны бöрйöма коми йöзкостса произведениеяс. Найöс лыддигöн челядь тöдмаласны 

коми йöзлысь важ оласногсö, казяласны коми кывлысь озырлунсö. Фольклор произведениеяс 

серти  

сьöлöмкылöмъяссö да гöгöрвоны геройяслысь тöжд-майшасьöмсö. 

 6. Лыддянторъяс челядь велöдчасны лöсьöдны мойд, висьт, кывбур, нöдкыв. 

Лыддьыны вöзйöм гажа, кыпыд, шог, нор, серамбана гижöдъяс отсаласны сöвмöдны 

челядьлысь юклöм. Лыддьысян кытшö пыртöм гижöдъяс юклöма темаяс серти. Быд классын 

вöзйöма öткодь темаяс: йöзкостса творчество, мойдъяс, пемöсъяс да ывла выв, чужан му да 

кыв, челядь олöм, коми оласног, шмонь-серам йылысь, финн-йöгра йöзлöн гижöдъяс. Татшöм 

тэчас сетö позянлун воысь воö сьöрсьöн – бöрсьöн паськöдны да джудждöдны 

велöдчысьяслысь кытшалысь олöм, гижысьяс йылысь тöдöмлун, лыддьысян кытшсö. 

Быд юкöнын гижöдъяссö сетöма сiдз, медым урок чöжöн лыддьыны да видлавны 2-3 гижöд, 

орччöдны йöзкостса да гижöда произведение, муртöса да муртöстöм (кывбур да проза серниа) 

гижöдъяс, кык гижöдысь жанр, сюжет, персонаж, кыв. Гижöдъяссö орччöдöм пыр велöдöмыс 

– öнiя кадö челядьöс сöвмöдан шöр визь. Урок кежлö вöзйöм содтöд гижöдсö позяс лыддьыны 

гортын. 

 7. Кыв искусство йылысь тöдмалöм. Лыддьысян кытшлöн быд юкöнö пыртöма кыв 

искусство йылысь тöдöмлун (жанрлöн аслыспöлöслун, образ сикас, серпаса кывлöн 

тöдчанлун, висьталысьлöн аскылöм). Тайö отсалас велöдысьлы пыдiсяньджык гöгöрвоны, 

кыдзи колö лыддьыны-велöдны гижöдсö, ышöдас донъявны гижöдлысь серпаса кывсö сы 

серти, кыдзи (стöча, лöсьыда, мича; нора, гажа, шмонитöмöн и с.в.) серпасалöма мортöс, 

лоöмтор, ывла выв, сьöлöмкылöмъяссö. 

Уджтасын вöзйöма уна пöлöс жанра серпаса гижöд: челядь фольклорысь произведениеяс 

(челядь сьылынкывъяс, лыддьысянкыв, кывпесан); лирика сьыланкыв, баллада; нöдкыв, 

шусьöг, кывйöз, примета; мойд, миф, предание, легенда; кывбур, басня, висьт, повесть, пьеса. 

Быд юкöнö пыртöма торъя жанра гижöдъяс, медым вочасöн быд жанр йылысь паськöдны да 

джудждöдны тöдöмлун. Бöрйöм гижöдъясысь челядь велöдчасны казявны шмонь-серамлысь 

тöдчанлун, серпаса кывъяс (мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм), шыалöм 

(аллитерация, ассонанс, шы сетан кывъяс), рифма.  

 8. Художествоагижöд видлалöм. Художествоа гижöдсö колö видлавны быд боксянь: тема, 

шöр мöвп, ловру, жанр, форма серти. Татшöм видлалöмыс отсалас казявны сюрöс да форма 

костын йитöдсö, вайöдны син водзö гижöдысь серпас да гöгöрвоны сiйос, велöдас 

нимкодясьны автор гижанногнас, гижöд лöсьыдлуннас да мичлуннас.  

Серпаса гижöд видлалiгöн оз ков торйöдны сюрöс да форма костын йитöдсö. 

 9. Велöдчысьяслöн творческöй удж. Литературнöй лыддьысьöм дырйи челядьлы вöзйöма 

кык сикас удж:  
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 лыддьöм гижöдъяс гöгöрвоöдан уджъяс (выразительнöя лыддьысьöм, быд пöлöс 

серпасалöм, рольяс серти лыддьöм, ворсöмöн петкöдлöм, кывбур юкöнъяслы лöсялана 

шылад бöрйöм да мукöд); татшöм уджъясыс отсалöны орччöдны кыв да мукöд сикас 

искусство, тöдчöдны кыв искусстволысь аслыспöлöслунсö; 

 лыддьöм текстъяс вылö мыджсьöмöн либö ас кежын гижöдъяс лöсьöдöм 

(велöдчысьяс – авторъяс); татшöм уджъяс вöчигöн челядь мöвпалöны сы йылысь, 

кыдзи тэчны гижöд, кутшöм кывъяс бöрйыны, да öтьведайтöны жанръяс, тэчас, 

серпаса кыв аслыспöлöслун бöрся, гöгöрвоöны, кыдзи позьö петкöдлыны авторлысь 

позициясö; удж вöчтöдз велöдчöны моделируйтны жанрсö, удж вöчöм бöрын 

öтвылысь сернитöны лöсьöдöм гижöдъяс йылысь. 

     Уджтас тэчöма татшöм юкöнъясысь: 

1. Лыддьысян кытш. 

2. Лыддьысян сям. 

3. Литературоведение подув вылын текст видлалан удж. 

4. Велöдчысьяслысь творчество сöвмöдöм. 

5. Велöдчысьяслысь серни сöвмöдöм. 

6. Ичöт школа помалiг кежлö тöдöмлун да кужанлун
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Лыддьысян кытш 

2 класс  

Коми муőй, сьőлőмшőрőй  А.Мишарина «Коми муőй сьőлőм-шőрőй», Е.Козлова «Менам 

вок», С.Раевский «Мулőн мич», «Козйő - козйő» йőзкостса сьыланкыв, Йőзкостса нőдкыв, 

А.Пархачев «Нőдкывъяс», С.Пылаева «Кыдз пу», А.Лужиков «Коді миян муын олő», 

А.Некрасов (Гамса) «Авъя лэбач – коми кыв», Г.Юшков «Кывпесанъяс». 

Коми му, чужан кыв радейтőм йылысь кывбур, висьт, мойд, сьыланкывъяс. Произведениеын 

висьтасьысь. Орччőдőм. Мичкыв. Нőдкыв. Кывпесан. 

Важ йőзлысь кывтő он вуштышт  Коми фольклор: лелькуйтчанкывъяс «Рőдтіс-гőнитіс», 

«Увлань вужъясьны», «Даддьőй-даддьőй, голь-голь…»; чуксасян сьыланкыв «Яков пиő, 

чеччы»; шыőдчанкывъяс «Кőкő,кőкő», «Пачő,пачő», «Шонді мамő»; пемőсъяс йылысь 

сьыланкыв; «Гőрд ошкőс мойда ог» мойд подула сьыланкыв; «Öтик-мőтик» лыддьысянкыв; 

шусьőгъяс да тőв, шонді, тőлысь йылысь приметаяс; ошкысь ворсőм. Г.Юшков «Рőдтім-

гőнитім»; В.Лодыгин «Югыд шондіőй»; А.Ванеев «Тőлőй-тőлőй»; Е.Козлова «Мойдчőм»; 

А.Ульянов «Дзуртыштіс керка őдзőс». Фольклорлőнаслыспőлőслун. Фольклор да литература 

торъялőм. Йőзкостса произведениеын шőр образъяс, серпаса кыв. Шусьőг, примета кыдз 

фольклор жанръяс. Йőзкостса да гижысьлысь произведениеяс орччőдőм. 

Коми горőн, серам сорőн Коми фольклор: «Джиги-джиги» пемőсъяс йылысь сьыланкыв; 

«Öлексея-мőсея», «Дарья петіс идрасьны» нимтысянкыв; морттуй йылысь шусьőгъяс, шусьőг-

небылича.В.И.Лыткин «Ярő Дőрőш гőрő», «Öльőксан сун-сан», «Миян Надя вывті шань», «Яков 

дядь, чужъя!», «Коді кыдзи горзő»; Ю.Попова «Ичőтик мойд-небылича»; Г.Юшков «Сюра 

мегő», «Кодőс кыдзи чуксалőны»; Н.Щукин «Варов Миша»; Н.Куратова «Горт олысьяс»; 

А.Мишарина «Каня-пőча», «Гожся асыв»; Е.Козлова «Нимтысьőм»; С.Пылаева «Нерсянкыв»; 

Н.Никулин «Тшегыр»; Ю.Васютов «Мый вőчис Пожőм колькőд Сера сизь», «Гугőн-банőн»; 

А.Некрасов (Гамса) «Бергőдőма олőм»; В.Бабин «Туй» (ворсőм), «Öтдортчис» (шыпасъясőн 

ворсőм); П.Бушенев «Повзьőдчысь». Йőзкостса да гижőда произведениеясын шмонь-серам. 

Шмонь-серам петкőдланног (серамбана персонаж, лоőмтор, кывйőн ворсőм), сы серти гижőдъяс 

орччőдőм. Нимтысянкыв да небылича кыдз серамбана жанръяс. Небыличаын збыльторсő 

вőвлытőмторйőн вежőм. Кывбур да висьт орччőдőм 

Сőдз челядьдыр гажőдысьяс .А.Ануфриева «Миля»; Н.Щукин «Гортспемőсъяс» (нőдкывъяс); 

Г.Юшков «Кывпесанъяс»; В.Иванова «Лапъяпель»; «Шыр да тшегыр» йőзкостса мойд; «Ур, 

сьőдбőж, тулан, низь» йőзкостса висьт; «Кőч» сьыланкыв; Н.Куратова «Нőдкыв»; В.Лодыгин 

«Кеня»; С.Попов «Менам лэбачьяс»; В.Чисталев «Ур»; Э.Тимушев «Код нő тайő?»; И.Белых 

«Йőраяс»; С.Раевский «Кодлы кőні бурджык овны»; И.Коданев «И бара пуксис тőв». Пемőсъяс 

йылысь гижőдъяс. Пемőсъяс йылысь йőзкостса висьт да мойд. Сьыланкыв (пемőс йылысь). 

Кывбур да висьт костын торъялőм. Серпаса да тőдőмлун сетан гижőд. 

Мойдліс ичőтдырйи пőч. « Кань, руч, кőин да ош» йőзкостса мойд; тőв йылысь нőдкыв. 

П.Шеболкин «Повтőм Васька»; И.Вавилин «Кысук да Серко»; И.Коданев «Коді лоас 

чемпионőн?»; Е.Игушев «Мыйла тадзи шуам?»; Г.Юшков «Тőла додь»; А.Некрасов (Гамса)» 

Мельник вой тőв»; Е.Козлов «Тőв локтіс»; И.Тарабукин «Выль во»; Г.Логинова «Выль вося 

мойд». Мойд йылысь гőгőрвоőм. Йőзкостса да гижőда мойд орччőдőм. Йőзкостса мойд – гижőда 

мойдлы подув. Гижőда мойд сикасалőм (мойд-кывбур, мойд-пьеса, мойд-висьт). Пемőсъяс да 

шензьőдана йőз йылысь мойдъяс. Выль вося гаж серпасалőм. Пьесаын морта-морта сернилőн 

тőдчанлун. 

Ассьыд мутő тőдны колő. А.Лужиков «Тőдны колő»; И.Коданев «Чолőм, Парма!»;кывйőзъяс; 

А.Некрасов (Гамса) «Омőль»; Б.Палкин «Кык гőгыль»; В.Торопов «Туй нимъяс»; В.Лодыгин 

«Туис»; А.Журавлев «Малича», «Пими»; В.Савин «Дзолядырся олőмысь»; В.Шарапов «Тадзи 

гажőдчывлісны важőн»; С.Журавлев «Лőсявліс-ő Степан Памкőд?»; К.Жаков «Биармия» 
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поэмаысь юкőн. Коми йőзлőн важ оласног йылысь гижőдъяс. Кывйőз. Гижысьлőн аскылőм. Ас 

олőм йылысь гижőд. Тőдőмлун сетан висьт. Кывбурын йőзкодялőм.  

Пармаса ныв-пиянőй.«Пилы», «Нывлы» потандорса сьыланкывъяс; нőдкыв, шусьőг; 

И.Тарабукин «Потандорса»; «Кокőй, кокőй» лелькуйтчанкыв; Г.Юшков «Кокőй, кокőй»; 

Л.Смолева «Кőч гőснеч»; З.Рогова «Кőч нянь»; «Чőрс кузя ныв» йőзкостса мойд; А.Тарабукин 

«Апельсин»; В.Тимин «Наган»; Н.Куратова «Исласянінын»; Е.Козлов «Коньки вылын»; 

Е.Козлова «Ошлы – нитш пинь»; Е.Рочев «Коді мый кужő»; М.Лебедев «Мам и челядь»; 

В.Ширяев «Алка да Авка». Челядь йылысь гижőдъяс. Потандорса йőзкостса сьыланкыв да 

литература гижőд. Йőзкостса лелькуйтчанкыв да литература кывбур. Шензьőдана мойд. Оти 

темаа кывбуръяс орччőдőм. Йőзкостса вордкыв. Литература гижőдысь герой. Авторőн геройőс 

донъялőм. 

Мőвпыд ас кывйőн кык пőв стőч .«Бобő,бобő», «Руй-руй» йőзкостса мойдъяс, ывла выв 

йылысь нőдкывъяс, морттуй йылысь шусьőг-кывйőз; В.Чисталев «Кисьтő кельыд югőр»; 

Н.Фролов «Тулыс»; А.Ванеев «Пармаса ель»; И.Торопов «Тян» повестьысь юкőн; И.Коданев 

«Нель вок»; М.Елькин «Тулыс»; А.Мишарин «Ошкамőшка»; А.Одинцов «Бурдőдысь дзоридз»; 

А.Некрасов (Гамса) «Турőб»; В.Бабин «Кőч да кőин»; Л.Мартюшева «Купальнича пőра». 

Сьылőмőн мойд кыдз фольклор жанр. Мойдъяслőн тэчасног. Мойдын, висьтын, кывбурын 

сьőлőмкылőм петкőдланног. Кывбур да висьт йылысь гőгőрвоőм. Гижőдъясын серпаса кывлőн 

тőдчанлун Эпитет, йőзкодялőм, мőдпőвсталан кывъяс, шыалőм отсőгőн серпас лőсьőдőм. Басня 

йылысь гőгőрвоőм. Баснялőн тэчасног. 

Уна рőма сикőтш .Финн-угор йőз – рőдвуж войтыр. Е.Игушев «Коми», Финн-угор йőзлőн 

фольклор: «Машук» коми мойд, финн-угор йőзлőн шусьőгъяс да шонді, тőлысь йылысь 

нőдкывъяс; саами челядьлőн лыддянкыв; перым комияслőн теш («Потя да Потика»); эстъяслőн 

мойд («Кыдзи сюзьяс велőдчисны сьывны»); карел мойд («Весел Матти»). В.Лыткин «Зарни 

бőжа кань». Финн-угор йőз фольклорын őткодьлун, жанръяс. Шензьőдана мойд кыдзи фольклор 

да гижőда жанр. Йőзкостса теш. Тешын серамбана лоőмтор.  

3 класс  

Чужанінőй менам – Коми му.А.Некрасов (Гамса) «Чужан1н»; В.Чисталев «Чужан муőй менам»; 

М.Елькин «Чужанінын»; В.Тимин «Чужан кыв»; чужан му йылысь шусьőгъяс; А.Лужиков 

«Тőдысь мортőн лоны мед»; В.Савин «Муса челядь котырőй»; А.Мишарина «Выль велőдчан во»; 

велőдчőм йылысь шусьőгъяс;А.Лыюров «Гожőм»; А.Мишарина «Сотіс шондіыс»; гожőм йылысь 

приметаяс; Г.Федоров «Видз вылын»; А.Мишарина «Турун пуктőм», «Гожőмын»; Е.Рочев «Коді 

оз пов номйысь»; В.Савин «Гожся вой»; Н.Фролов «Гожся вой»; В.Лыткин «Ар кő нин воис-а?»; 

В.Савин «Арся мойдкыв»; И.Торопов «Ар»; И.Коданев «Арся вőрын»; ар йылысь приметаяс да 

нőдкывъяс; В.Чисталев «Арын», «Аръявыв»; А.Одинцов «Выль чой-вокъяскőд»; А.Размыслов 

«Ылő лэбőны»; гожőм-арся тőлысь нимъяс йылысь. Чужан му, кыв радейтőм йылысь гижőдъяс. 

Велőдчыны коланлун йылысь произведениеяс. Кывбур-висьтъясын гожся вőр-ва, уджъяс 

петкőдлőм. Зэр, гожся вой образъяс серпасаланног. Арся вőр-валőн мичлун да озырлун, поводя 

вежласьőм, пемőс-лэбачьяслысь оласног серпасалőм. Гожся да арся тőлысьяслőн важ нимъяс. 

Зумыд мичкыв. Гуся орччőдőм /вуджкыв/. 

Тайő кывъясас коми йőзлőн олőмыс.«Гőрам ми гőрам» удждырся сьыланкыв»; Гőснеч 

босьтігőн» нимкыв; нянь быдтőм-вőдитőм йылысь приметаяс; «Шыр кывтő-катő» мойд; му 

пуксьőм йылысь, ош йылысь йőзкостса висьтъяс; быличкаяс; «Йиркап багатыр», «Кőрт Айка» 

преданиеяс; М.Лебедев «Кőрт Айка»; «Чужмőр нылő, чабанőй» баллада;шусьőг, кывйőз, нőдкыв, 

кывпесанъяс. Коми йőзкостса творчество, Удждырся сьыланкывйын нянь быдтőмкőд йитчőм важ 

мőвпалőмъяс да эскőмъяс петкőдлőм. Нимкыв – йőзкостса творчестволőн медваж сикас. 

Йőзкостса висьтъясын шензьőданаторъяс да важ эскőмъяс. Балладаын комияслысь важ оласног 

петкőдлőм: чужмőрőс пыдди пуктőм; кытшалысь вőр-валőн озырлун да мичлун. Вőр-ва образ 
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мичкывйőн серпасалőм. Йőзкостса мойдлысь кыв вапиант, йőзкостса предание да гижőда мойд 

орччőдőм. 

Пőчлőн уна мойданкывйыс, помыс налőн ылын .«Дона пася руч» йőзкостса мойд; В.Лыткин 

«Дзизгысь-дзазгысь гут»; «Вит чоя-вока» мойд; С.Пылаева «Ема чом, пач лэбач, изки-бергач»; 

Н.Щукин «Зарни сюра кőр»; «Кык вок» мойд; И.Вавилин «Дружнőй котыр»; шусьőгъяс; 

Г.Юшков «Ош сѐркни». Пемőсъяс йылысь йőзкостса да гижőда мойд орччőдőм. Персонажъяс. 

Йőзкостса да гижőда шензьőдана мойдъяс. Шензьőдана мойд йылысь тőдőмлунъяс джудждőдőм. 

Йőзкостса бытőвőй мойд. Горшлун дивитőм, крестьянинлысь мывкыдлун пыдди пуктőм. 

Ме чужан вőр-ва видзысь-дорйысь.И.Куратов «Чирка-кодзула»; Йőзкостса висьтъяс: «Мазі да 

гут-гаг», «Шыр да кőин», «Морт да пон»; А.Мишарина «Меным жальőсь», «Коді шудаджык?»; 

И.Торопов «Кутшőм тэ, пожőма ягőй»; И.Коданев «Войвывса пальма»; В.Иванова «Ниа»; 

Н.Фролов «Эн вунőд»; А.Ванеев «Энő дойдалőй»; В.Торопов «Отсалісны уткалы», «Рőдмисны 

мойяс»; А.Ванеев « Йőра»; Г.Юшков «Сизь поз»; И.Коданев «Кодныс енджыкőсь да 

пелькджыкőсь»; К.Жаков «Биармияысь» юкőн; вőр-ва да сэні олысьяс йылысь нőдкывъяс. Вőр-

ва, сэні олысьясőс видзőм-дорйőм йылысь гижőдъяс. Вőр-ва да морт костын йитőд гижőдъясын 

петкőдлőм. Вőр-ва дойдалőм-тшыкőдőм вылő авторлőн видзőдлас. Автор образ. 

Тőвся рőмъяс.В.Чисталев «Тőвланьő», «Тőвся турőб войő»; А.Мишарина «Тőвся лунő»; 

В.Лыткин «Медводдза лым»; А.Мишарина «Локтő тőв», «Тőв»; Г.Федоров «Тювő»; Г.Юшков 

«Мича коз», «Выль во»; Е.Козлова «Вőрса коз дорын»; С.Попов «Тőлын ставыс еджыд»; 

А.Ванеев «Еджыд мойд»; А.Некрасов «Зарни мегыра вőв»; А.Мишарин «Ид тусь»; Рőштво 

колльőдőм йылысь; Л.Мартюшева «Ивуклőн гусятор»; Г.Юшков «Тőвся вőрын»; А.Мишарина 

«Турőба войő»; нőдкывъяс; Е.Рочев «Тундраын»; тőвся тőлысь важ нимъяс йылысь. Гижőдъясын 

тőв образ серпасалőм. Тőв серпасаліг авторлőн аскылőм. Серпаса кывтэчасъяс. Вуджкыв, 

шыалőм. Тőвся ворсőмъяс йылысь гижőдъясын серамбана лоőмторъяс. Челядь образъяс. Выль 

вося образъяс. Комиясőн Рőштво коллялőм. 

Дурысьяс. Ю.Васютов «Дурысьяс», «Пу вылын кőч»; С.Тимушев «Руд кőин»; Е.Козлова «Нывка 

Лиза да кőза Лőза»; Н.Щукин «Больгысь кőч», «Тőлка чипанпи»; Е.Козлов «Пышъялысь чőрőс»; 

Н.Куратова «Ме-е»; Г.Юшков «Выль гач», «Асьнытő эн ошкőй», «Сямтőм вотчысь»; Е.Габова 

«Пуőм йи нень»; Ю.Васютов «Чушик – Чушенька – Чушок»; В.Лыткин «Корошо живешь»; 

нимтысянкывъяс. Серамбана кывбур-висьтъяс,нимтысянкывъяс. Шмонитана кывбуръясын йőз, 

лэбач-пемőслысь тешкодя, олőмын збыль лоны вермытőм вőчőмторъяс петкőдлőм. Збыль 

тешкодь лоőмтор йылысь гижőдъяс,кывйőн ворсőдчőм, гортса пемőсъяскőд волысигőн 

серамбана лоőмторъяс. 

Верстьő йőзлы тэ бур мыджőд сиктын быдмысь ичőт морт.В.Лодыгин «Коми челядь»; 

А.Мишарина «Сиктса челядьлы»; К.Жаков «Олőм вояс пыр»; С.Попов «Ивő-дивő»; Н.Куратова 

«Кőні узьлő шонді»; Н.Куратова «Чужан лун»; В.Тимин «Миян грездса челядь»; Г.Юшков «Ог 

на тőд»; И.Коданев «Вежысь лоő»; С.Раевский «Шашки»; И.Тарабукин «Чужан лунő»; 

В.Иванова «Ванюшлы йőв»; А.Некрасов «Озырлуныд – уджын»; С.Попов «Дедőлőн медальяс»; 

В.Лодыгин «Меддона морт»; В.Попов «Менам муса мамőй»; Н.Тюрнин «Мамлы»; Н.Пунегов 

«Мамлы аттьő». Челядь олőм, ворсőм, удж, ѐртасьőм йылысь гижőдъяс. Кывбуръясын мамлысь 

образ орччőдőм. Авторлőн аскылőм. Ас олőм йылысь гижőдлőн аслыспőлőслун. 

Тан батьлőн-мамлőн нэмőвőйся вуж . В.Савин «Чужи-быдми сьőд вőр шőрын», «Тőвся рыт»; 

И.Торопов «Вежа пőтка – тури» («Тян» повестьысь юкőн); «Ольőш Яккőд ина вőвлőмтор» 

йőзкостса висьт; Ю. Васютов «Коз улын»; Г.Юшков «Вежа Степан»; Е.Козлова «Опонь дедлőн 

висьт», «Зарни Ань»; С.Попов «Мам колльőдő писő»; Г.Федоров «Эзысь сюра кőр»; Е.Уляшев 

«Коми оласног»; С.Попов «Одзőс тас йылысь»; И.Сажин «Се сикас»; М.Игнатов «Ас киőн»; Л. 

Канева «Важ чачаяс»; примета, шусьőгъяс. Коми йőзлőн важ оласног йылысь гижőджъяс. 

Комияслысь нималана йőзőс петкőдлőм. Перымса Степанлőн образ. Куратовлőн образ. 
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Челядьлысь сьőкыд олőм петкőдлőм. Йőзкостса поэзия да гижőда кывбуръяс костын йитőд. 

Тőдőмлунъяс сетан висьтын аслыспőлőс кыв. Гижőдъясő казьтылőм пыртőм. 

Уна рőма му . А.Мишарина «Ловзьőд,тулыс, шоръяссő», «Видза олан, гажа тулыс!»; В.Чисталев 

«Тулыс воőм», «Тувсовъя»; А.Размыслов «Тулыс»; В.Напалков «Ачыс муыс тулыс водзын»; 

А.Некрасов (Гамса) «Вижъюр»; И.Коданев «Тулыслőн шыяс»; С.Раевский «Берба»; приметаяс; 

А.Некрасов «Кыдз пу йылысь мőвпъяс»; В.Торопов «Пőрт пыдди чуман»; Н.Белых «Буско»; 

В.Кисляков «Отсőг воис»; В.Напалков «Руд изйысь ловзьőдőм салдат»; И.Коданев «Лэбалысь 

ур»; Е.Цыпанов «Паляур – лэбалысь ур». Тулысын вőр-ва ловзьőм серпасалőм. Шыőдчőм. 

Лирика нога висьтлőн аслыспőлőслун. Тулыс йылысь торъя авторъяслысь гижőдъяс орччőдőм. 

Ывла выв образъяс серпасалőм. 

Ми őти вужйысь петőм йőз. «Кыдзи чер ветліс вőрő» мари мойд; «Кőч» манси мойд; 

Е.Лаулаляйнен «Уралса руч», «Лőз вőвъяс»; А. Уваров «Кнмга радейтысь ош»; «Калевалаысь» 

őти руна ; примета,нőдкыв, шусьőгъяс. Рőдвуж кывъя литературалőн аслыспőлőслун. Паськőдőм 

вуджкыв – кывбурлőн подув. Мойдъяслőн челядь быдтőмын тőдчанлун. Басняын велőдőм 

4 класс  

Парма мойдкывъясőн тыр.В.Тимин «Сюсь вежőра коми войтыр»; легендаяс («Енлőн да 

омőльлőн тыш», «Йőрш да сир», «Лőдз, ном да мошка», «Шыр да кань артмőм», «Йőра да кőр 

артмőм»); мойдъяс («Ур велőдіс», «Полисон», «Пипилисты сőкőл»; предание (Ен морт Пера»); 

сьыланкывъяс «Ов-вő-вő-вő», «Яг морт шőйтő…», «Кőк», «Мича Нинукőй», «Педор Кирон», 

«Ныв олőм бőрдőм»); Н.Фролов «Арся зэр»; ар йылысь шусьőг-примета, арлы сиőм йőзкостса 

праздник Пőкрőв лун. Мойд, предание, эпическőй сьыланкыв кыдз фольклор жанръяс. Пемőсъяс 

йылысь, шензьőдана, бытőвőй мойдъяс костын торъялőм. Йőзкостса сьыланкывъясын кывлőн 

серпасалан вын (мичкыв, орччőдőм, вуджкыв). 

Миян кок ув вуж .Предание («Паляйка», «Мелейка»); Г.Лыткин «Коми войтырőс Кристос нимő 

пыртысь Вежа Степан олőм-вылőмысь» юкőн, «Кőдзысь»; И.Куратов «Коми кыв», «Шонді 

йылысь» юкőн, «Левлőн юкőм»; Ф.Щербаков «Поэтлőн сьылан»; Г.Федоров «Пение урок», 

«Тышкасьőм», «Урпи козин» «Востым» романысь юкőнъяс; В.Савин «Гажаин, мусаин»; В.Попов 

«Сьылісны бабаяс, сьылісны» поэмаысь юкőн «Югыд кодзув петав, петав…»; В.Чисталев 

«Кыланныд!», «Поэзия артмőм»; В.Лыткин «Ольőксан сун-сан». Медводдза гижысьясőн чужан 

му радейтőм, коми гижőд сőвмőдны зільőм. Перымса Степан - коми гижőд панысь, сылőн образ. 

Перымса Степанлőн да тунлőн образ, на костын вермасьőм. Паныд сувтőдőм кыдзи 

серпасаланног. 

Серам дзирдъяс  «Курőг пőжысь мужик» мойд; В.Лыткин «Тőрсьы, бобő, тőрсьы!»; М.Лебедев 

«Гриша дядь да кőин»; В.Бабин «Горшлун»; Э.Тимушев «Больгысь котыр»; Г.Юшков «Вőрса дед 

да Миша», «Варов рака», «Ворсőм»; Е.Афанасьев «Визяорда»; А.Некрасов (Гамса) «Кутіс 

тőдны»; А.Мишарин «Катя ошйысьő», «Мыйла меліасьő Ваньő». Серамбана йőзкостса да гижőда 

произведениеяс. Шмонь да сералőм серпасаланног. Басня да кывбур орччőдőм. 

Мойдыд бурсő ошкő, лексő дойдő . 

К.Жаков «Зарни мойд», «Эзысь мойд»; М.Лебедев «Зарни чукőр»; И.Вавилин «Вельмőм сан»; 

Н.Щукин «Нагай-лэбач»; Е.Козлова «Гőгыля-вугыля» («Вőрса да Ема», «Ема – Йомала», «Нюр 

весьтын тыш» юкőнъяс дженьдőдőмőн); А.Мишарина «Выль вося мойд»; Е.Габова «Ошпи 

видзысь»; Н.Куратова «Дед-Морозкőд аддзысьлőм». Йőзкостса да гижőда мойдъяс орччőдőм. 

Гижőда мойдын автор образ. Гижőда мойдъясын вőвлытőмтор, серпасаланног. Персонажъяслысь 

этш восьтанног. Мойд-повесть кыдзи литература жанр. Выль вося гаждырся образъяс. Зарни, 

эзысь кывъяса нőдкыв, щусьőг, кывйőз. 

Вőр-ва олőмын эм уна гусятор  «Сернитысь пуяс», «Вőрсаысь пышйőм» быличкаяс; К.Жаков 

«Комиморт» («Биармияысь» юкőн); В.Чисталев «Ылі йőз мусянь ас чужан му йылысь», «Во 

гőгőр кытшовтőм» («Пőтка сьылőм шыőн»); С. Попов «Кодзувъяс, кодзувъяс»; Ю. Попова 

«Тőвся войő»; А.Размыслов «Лыжи вылын»; Н.Фролов «Домна» («Март тőлысь сямнас…»); 
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И.Коданев «Пőрысь пожőм», «Оти кывйő эз воны»; А.Ванеев«Колип,колип…»; В. Тимин 

«Висьтав, мыйла…»; А,Одинцов «Тури нюр»; А.Попов «Велőдőм»; А.Палкин «Варышкőд 

аддзысьлőм»; В.Ширяев «Чериа ты дорын»; Г.Юшков «Гатша ош», «Чугра» («Марьямоль»); 

И.Торопов «Тiянлы водзő овны» («Рыжик петан кад»); С.Раевский «Вőрканьлőн гусятор»; 

В.Торопов «Ошпиян»; Е.Козлов «Байдкоръяс»; А.Некрасов (Гамса) «Шор да вőр». Ывла 

вывлысь, вőр-валысь казяланасő да казявтőмсő, збыльсő и вőвлытőмторсő серпасалőм. Вőр-ва 

образъяс серти гижőдъяс орччőдőм. Ывла ловзьőдőм да мортъяммőдőм; серпаса кывъяс, шыалőм, 

кывбур ритмлőн сьőлőмкылőм петкőдлőмын тőдчанлун. Эпос да лирика нога гижőд орччőдőм. 

Висьтын автор образ. Быличка кыдзи фольклор жанр. Гижőдъясын коми йőз оласног. 

Бобőяс, ті бобőяс, нывкаяс да зонкаяс  «Лőсьыд олőм» мойд; «Мамлы бőрдőм» бőрдőдчанкыв; 

Н.Шахов «Тőлысь вывса ныв»; В.Савин «Менам олőм»; В.Лыткин «Ичőтдырся олőм»; В.Юхнин 

«Алőй лента» («Вőралысьяс»); Я.Рочев «Кык друг» («Геня Дуркинлőн велőдчőм», «Кőръяс 

дорын»); И.Вавилин «Мамő, тőда őд ме шогтő…»; И.Коданев «Салдатскőй пőрт»; Г.Юшков 

«Рőдвуж пас» («Дзоля ягő ветлőм»), «Мый лоő?»; А.Ванеев «И Сыктывкарын őзйис Кустőм би»; 

И.Торопов «Кőдзыд дырйи»; Н.Никулин «Бать кок пőв»; В.Тимин «Ема»; В.Безносиков «Чери 

кыйигőн»; И.Тарабукин «Отчыд вуграсигőн»; Е.Козлов «Сырчик поз»; С.Пылаева «Зарни пőрт»; 

Л.Огнев « Дас куим арőса мужичőй» («Сергей гőрő», «Шойччан лун», «Льőм ді вылын»); 

В.Иванова «Керка пőль» («Сюра мути»); А.Журавлев «Кымын зонка»; П.Бушенев «Чери кыйőм». 

Йőз этш йылысь шусьőг да кывйőз;тулыс йылысь приметаяс; йőзкостса тувсов гаж сюрőс 

(«Йőввывдырся»).Челядь йылысь йőзкостса да гижőда произведениеяс.Важ, войнадырся да őнія 

кадса челядь образ серпасалőм. Шмонитан кывбур – нőдкывъясын кывйőн ворсőм. Повесть да 

олőм йылысь гижőд кыдз литература жанр. Мойд да висьт орччőдőм.  

Юкмőс тырыс тані мича коми кыв  Н. Фролов «Асыв»; В.Лыткин «Гожся асыв»; Ю.Попова 

«Нőдкывъяс»; С.Попов «Медмича коми кывъяс»; И.Коданев «Чеччы, друг, шонді петő», «Муса 

гожőмőй»; Г.Юшков «Нőдкывъяс»; А.Ванеев «Нőдкывъяс»; В.Лодыгин «Олам да вылам»; 

А.Мишарина «Коми муőй менам дженьыд гожőмъяса…», нőдкывъяс; И.Торопов «Тіянлы водзő 

овны» («Шоныд жő гожőмőй!..»); Е.Козлов «Серпас», «Вőрса шыяс»; А.Некрасов (Гамса) «Кыа»; 

А.Шебырев «Нőдкывъяс»; А.Некрасов «Шондібан». Гожőм йылысь приметаяс. Йőзкост гожся 

гаж сюрőс (Купальнича лун). Гижőдъясын чужан му да кыв радейтőм петкőдлőм. Лирика 

гижőдъясын да нőдкывъясын серпасаланног. Лирика герой образ. Нőданторлысь образ 

серпасаланног.  

Олан вужйőй – пőльőй-пőчőй  «Дас кык ая-пиа» эпическőй сьыланкыв, В.Чисталев «Вőр 

керкаын»; М.Лебедев «Яг Морт»; В.Тимин «Пőль», «Эжва Перымса зонка» («Ивő Чуд пőль»); 

А.Мишарина «Пőльяс да пőчьяс»; И.Тарабукин «Мирон дедлőн висьт»; Н.Куратова «Марья 

пőчлőн висьт»; З.Рогова «Мишук воліс Райő»; П.Сорокин «Ичőт школа. Кузь туй вуджőм». 

Гижőдъясын важдырсясő пыдди пуктőм петкőдлőм. «Яг Морт» гижőда мойдын важ йőзкостса 

сюжет. Яг Морт образ. Пőль-пőч образ серпасалőм. Автор-герой. 

Миян вужным őти  Финн-угор нőдкывъяс,шусьőгъяс; «Медводдза небőг» удмуртъяслőн 

легенда ; С.Чавайн «Рас» мари кывбур; «Кőнкő ылын, вőр ты дорын» суоми висьт; Я.Ругоев 

«Пыж вőчысь мастер» карел кывбур; «Еджыд вőв» мадьяр мойд; «Ошлőн пестуния» коми-

пермякъяслőн мойд. Финн-угор йőз костын рőдвуж йитőд пыдди пуктőм. Финн-угор йőзлőн 

őткодь фольклор жанр сикас. Легенда да мойд орччőдőм. 

 Литературное чтение на коми языке 

2 класс: 

Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн 

лыддьысьöм. Коланаöдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора лыддьöмлöн öдыс 25-

30 кыв минутнас; во помын – гора лыддьöмлöн öдыс 35-40 кыв минутнас, ас кежысь 

лыддьöмлöн öдыс 50 кыв минутнас. 
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Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, шыяссö стöча шуöмöн лыддьöм; ас кежын 

лыддьысьны велöдчöм. 

Выразительнöялыддьысьöм: гöлос чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн лыддьöм; 

персонажлысь, авторлысь сьöломкылöм петкöдлöмöн лыддьöм; торъя кыв, кывтэчас гöлöсöн 

тöдчöдöмöн лыддьöм; выразительнöя лыддьысьöмысь ордйысьöм котыртöм; кывпесанъяс 

стöча лыддьöм; рольясöн лыддьысьны велöдчöм. 

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: гижöдысь быд кыв, кывтэчас, серпаса кывлысь тöдчанлун 

гöгöрвоöм; кывкудйöн лыддьысигöн вöдитчöм; гижöд дорö сувтöдöм могъяс да юалöмъяс 

серти ас кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь сьöрсьöн-бöрсьöн мунанног гöгöрвоöм; 

персонаж вöчöмторъяслысь помкаяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд водзын сетöм отсасян 

текст да ним, шöр (ключевöй) кывъяс, серпас серти гижöд сюрöс ылысас висьталöм 

(антиципация); гижöдлы ним бöрйöм. 

3 класс: 

 Быдса кывъясöн да кывтэчасъясöн, колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн 

лыддьысьöм. Колана öдöн лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора лыддьмлöн öдыс 45-50 

кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 60 кыв минутнас; во помас – гора лыддьöмлöн 

öдыс 55-60 кыв минутнас, ас кежысь лыддьöмлöн öдыс 70 кыв минутнас. 

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь шуöмсö торкавтöг лыддьöм, 

препинание пасъяс да кывъяслысь вежöртас пыдди пуктöмöн лыддьöм, ас кежысь 

лыддьысьöм сöвмöдöм, öддзöдчöмöн да ньöжмöдчöмöн лыддьöм вежлалöм. 

Выразительнöя лыддьысьöм: мича лыддигöн водзын велöдöмторсö пыдди пуктöм (гöлöс 

чинтöмöн да содтöмöн, косталöмöн, сьöлöмкылöм петкöдлöмöн лыддьöм); гижöдлы лöсялана 

шуанног (интонация) бöрйöм; персонажъяслысь этш тöд вылын кутöмöн морта-морт серни 

лыддьöм; выразительноя лыддьöм кежлö дасьтысьны кужöм (лыддян мог висьталöм; 

шуанног, öд бöрйöм; костъяс пасйöм; шöр (ключевой) кывъяс тöдчöдöм, гижöд сюрöс серти 

аскылöм гöгöрвоöдöм); выразительнöя лыддьысян ордйысьöм нуöдöм; рольяс серти 

лыддьысьöм. 

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь гижöд сюрöс серти вежöртас казялöм, 

лыддьысигöн ас кежын кывкудйöн водитчöм; гижöд дорö сетöм уджъяс да юалöмъяс серти ас 

кежын уджалöм; гижöдын лоöмторъяслысь мунанног, помкаяс вежöртöм; текст юкöнъяс 

костысь йитöдъяс гöгöрвоöм; лыддьытöдз гижöд ним серти тема да шöр мöвп ылöсас 

висьталöм; гижöдъяссö тема да шöр мöвп, сьöлöмкылöмъяс серти торйöдöм, гижöд нимлысь 

веськыд да дзебöм вежöртас аддзöм. 

4 класс: 

Колана öдöн, колана ногöн, выразительнöя, гöгöрвоöмöн лыддьысьöм. Колана öдöн 

лыддьысьöм: медводдза во джынйын – гора лыддьöмлöн öдыс 65-70 кыв минутнас; ас кежын 

лыддьöмлöн öдыс 80 кыв минутнас; во помас – гора лыддьöмлöн öдыс 75-80 кыв минутнас, 

ас кежын лыддьöмлöн öдыс 90 кыв минутнас. 

Колана ногöн лыддьысьöм: гижöдсö лабутнöя, кывъяслысь, кывтэчасъяслысь, 

серникузяяслысь, дзоньöн текстлысь вежöртассö гöгöрвоöмöн лыддьöм; тэрыба лыддьöм; ас 

кежын быд пöлöс текст лыддьöм; лыддигöн тöдтöм кывъяс ас кежысь казялöм ; кыв шуан 

нормаяс пыдди пуктöмöн лыддьöм. 

Выразительнöя лыддьысьöм: гижöд сюрöс серти шуанног бöрйöм, ас кежын выразительнöя 

лыддьысигöн тöдса уджъяс вылö мыджсьöм; выразительнöя лыддьысигöн гижöд дорö 

аскылöм петкöдлöм; выразительнöя лыддьöмлысь мог вежöртöм да висьталöм; 

выразительнöя лыддьöм донъялöм (ассьыс да мукöдлысь). 

Гöгöрвоöмöн лыддьысьöм: тöдтöм кывъяслысь вежöртас гижöд сюрöс серти либö кывкуд 

отсöгöн тöдмалöм, серпаса кывлысь тöдчанлунсö висьталöм; гижöд дорö сетöм уджъяс да 

юалöмъяс серти ас кежын уджалöм; гижöд ним, сюжет да тема, шöр мöвп костын йитöдъяс 
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вежöртöм; гижöдöн чужтöм аскылöм висьталöм; гижöдысь веськыд да дзебöм вежöртас 

казялöм.  

Литературоведение подув вылын текст видлалан удж. 

 Художествоа гижöд лыддиг-видлалiгöн литературоведениеысь тöдмалантор  

2 класс:  

Фольклор, йöзстса творчество. Йöзкостса да гижöда (литературнöй) произведение. 

Тема да шöр мовп; ловру (гажа, жугыль, мыла, гажтöм, зумыш, долыд, кыпыд, югыд). 

Тэчасног: вöчöмтор, лоöмтор, сюжет; збыль да шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор; 

серамбана лоöмтор; заводитчöм, лоöмторлöн сöвмöм, пом. 

Персонаж: шöр герой, персонажъяс; персонажлöн вöчöмторъяс, налöн помкаяс; 

портрет; збыль, шензьöдана, серамбана персонаж; морта-морт серни. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм; мöдпöвсталан кывъяс; паныд 

сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; 

кывбур да проза нога серни; персонажлöн да висьталысьлöн кывъяс, персонажлысь да 

авторлысь мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяс (нимкодясьöм, кыпыдлун, полöм, лöгалöм, шудлун, 

гажтöмчöм, шоглун, мелiлун) петкöдлан кывъяс, вöчöмторъяс, портрет, вöр-ва, ин серпасалан 

кывъяс. 

Жанръяс: челядь фольклор (лелькуйтчанкыв, шыöдчанкыв, чуксасянкыв, пемöсъяс 

йылысь да потандорса сьыланкыв, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, кывпесан); шусьöг, нöдкыв, 

примета; йöзкостса мойд (мойдын заводитчöм, пом, шензьöданаторъяс, куимпöвсталöм; 

«гöгрöс» мойд, сьылöмöн мойд, пемöсъяс йылысь мойд, шензьöдана мойд), гижöда 

(литературнöй) мойд, мойд-пьеса (сцена вылын ворсана гижöд), мойд-небылича; басня 

(басняын тэчас: заводитчöм, лоöмтор петкöдлöм, велöдöм); висьт, йöзкостса висьт-теш, 

художествоа да художествоа-познавательнöй висьт, тöдöмлун сетан висьт, ас олöм йылысь 

висьт, кывбур, Шмонь, серам. Серамбана гижöдын кывйöн ворсöм. 

Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; гижöд ним, небöг ним; гижысь-гижöд-

тема, гижысь-небöг-тема, гижысь-жанр. 

3 класс: 

Фольклор, йöзкостса творчество. Йöзкостса да гижöда произведение. 

Тема да шöр мöвп, ловру. 

Тэчасног: лоöмтор (сюжет), лоöмторъяслöн öта - мöд бöрся мунöм да öта - мöд костын 

помкаясöн йитчöм; шензьöдана лоöмтор, вöвлытöмтор, серамбана лоöмтор; заводитчöм, 

лоöмторлöн сöвмöм, пом. 

Персонаж: шöр герой да мукöд персонаж костын йитöд, персонаж вöчöмторъяслöн 

помкаяс; персонажлöн мöвпъяс да сьöлöмкылöмъяс, портрет, серни; збыль, шензьöдана, 

серамбана персонаж; морта-морт серни. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 

мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 

кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; кывбур да проза нога серни; персонажлöн да 

висьталысьлöн кыв; портрет, лоöмтор ин, вöр-ва, сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс. 

Жанръяс: челядь фольклор, йöзкостса сьыланкыв, бöрдöдчанкыв, баллада; шусьöг, 

нöдкыв, примета; йöзкостса да гижöда мойд (пемöсъяс йылысь, шензьöдана, бытöвöй), мойд-

пьеса (диалöгöн тэчöм гижöд); басня (серамбана подув, донъялана кыв, аллегория); висьт, 

йöзкостса висьт (миф, легенда, предание), художествоа-познавательнöй висьт, тöдöмлун 

сетан висьт, ас олöм йылысь висьт, важ олöм йылысь висьт; повесть; кывбур (шуанног, 

кывбур визь (строка), строфа). 

Шмонь, серам. Шмонь, серам отсогöн авторöн персонажöс донъялöм. 

Автор: висьталысь-автор, висьталысь-персонаж; висьтын да кывбурын висьталысь, 

висьталысьлöн персонаж дорö аскылöм (отношение). Гижысьöн ас олöмысь лоöмторъяс, 
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вöвлöмторъяс юöртöм. Тема – гижысь – гижöд (небöг); тема – гижысьяс – гижöдъяс 

(небöгъяс). Жанр – гижысьяс – гижöдъяс. Жанр – небöг. 

4 класс: 

Фольклор, литература. Йöзкостса да гижöда произведение. 

Тема да шöр мöвп, ловру. 

Тэчасног: лоöмтор (сюжет); сюжетын заводитчöм, шöр юкöн, пом; лоöмторъяслöн 

йитчанног; лоöмтор сикасъяс; лоöмторъяслöн кад да ин. 

Персонаж: герой (характер), вöчöмторлöн помкаяс; портрет, серни; персонаж сикасъяс; 

персонажъяс костын йитöд. 

Гижöдын серпаса кыв: мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв, ыдждöдлöм; 

мöдпöвсталан кывъяс; паныд сулалан да матын вежöртаса кывъяс; зумыд кывъяс да 

кывтэчасъяс; шыалöм, ритм, рифма; серни сикас; лоöмтор ин, портрет, вöр-ва, 

сьöлöмкылöмъяс серпасалан кывъяс. 

Жанръяс: челядь фольклор; шусьöг, нöдкыв, примета, сьыланкыв, баллада, миф, 

предание, легенда; мойд (шензьöданаторъяс петкöдлöм, куимпöвсталöм, заводитчöм да пом, 

зумыд мичкывъяс); мойд – повесть, мойд – пьеса; пьеса (сцена вылын ворсан гижöд, 

ворсысьясöс индöм, морта-морт серни); басня (персожасöс да лоöмтор петкöдлöм, велöдöм, 

сералöм, аллегория); висьт (персонажöс да лоöмтор петкöдлöм, висьталысьлöн аскылöм), 

художествоа, художествоа–познавательнöй (збыль тöдöмлун сетан, серпаса кыв), тöдöмлун 

сетан висьт (стöч юöр сетан, кывкöрталан), ас олöм да важ олöм йылысь висьт; повесть, важ 

олöм йылысь повесть; кывбур (сьöлöмкылöм петкöдлöм, рифма, строка, строфа).  

Шмонь, серам: гижöдын шмонь да серам артмöданторъяс (персонаж, вöчöмтор, 

лоöмтор, кыв).  

Автор: висьталысь, висьталысь – автор, висьталысь – персонаж; авторöн донъялöм. 

Гижысьяс – гижöдъяс (небöгъяс), темаяс – гижысь (гижысьяс) – небöгъяс, тема – жанр. 

Литературоведение подув вылын текст видлалан удж. 

2 класс: 
Велöдысь отсöгöн текстысь видлалö:серпаса кыв, шыалöм, рифмасö;автор да персонаж 

кывсö; лоöмтор, персонажöс, вор-ва, сьöлöмкылöм петкöдлан кывъяссö; авторлысь 

аскылöмсö; казялö сюжетысь лоöмторъяссö, персонажлысь вöчöмторъяссö, портретсö; бöрйö 

шöр геройöс, донъялö сылысь бурсö да омöльсö; петкöдлö персонажъяс дорö аскылöмсö; 

орччöдö мойдысь да висьтысь, висьтъясысь персонажъясöс; тöдмалö жанръяслысь 

аслыспöлöсторъяссö (признакъяссö); висьталö фольклор да литература жанръяс(челядь 

фольклорысь, мойд, висьт, кывбур); торйöдö да орччöдö йöзкостса да гижöда 

произведениеяс; тöдмалö серамбана гижöд; висьталö мойд, висьт, кывбур гижысьясöс. 

3 класс: 

Видлалö: персонаж оласног да лоöмторлысь тема да шöр мöвп петкöдлöмын да серпаса 

кывлысь ловру гöгöрвоöдöмын тöдчанлунсö; кывбурысь выразительнöй средствояссö 

(шыалöм, логическöй ударение, öд, костъяс, рифма); авторлысь персонаж дорö аскылöм, 

авторöн персонажöс донъялöмсо; лоöмтор, персонажлысь портрет, вöр-ва серпасалöмсо; 

персонажлысь характерсö; жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; сюжет йылысь сернитiгöн 

висьталö колявтöг лоöмторъяссö, лоöмтор кад да ин йылысь; донъялö персонажöс вöчöмтор, 

портрет, серни серти; гöгöрвоöдö некымын персонаж пиысь шöр геройöс бöрйöмсö; орччöдö 

персонажъяслысь портрет, мöвпъяс, сьöлöмкылöмъяссö; висьталö фольклор да литература 

жанръяс; орччöдö гижöдъяссö жанр серти, йöзкостса да гижöда произведениеясысь персонаж, 

сюжет, кывсö; корсьö серамбана гижöдысь серам артмöданторъяссö; петкöдлö гижöдъяс дорö 

аскылöмсö; торйöдö гижöдъяссö, гижысьяссö тема да жанр серти; висьталö öти авторлысь 

гижöдъяссö жанр серти. 

4 класс: 



 122 

Видлалö: гижöд артмöданторъяслысь тема да шöр мöвп, аллегория мовп, ловру 

петкöдлöмын тöдчанлунсö; образъяс серпасалан кывлысь тöдчанлунсö; авторлысь да 

персонажлысь аскылöм петкöдлан кывсöо; висьталö дженьыда (1 – 2 серникузяöн) сюжет да 

сюжетлысь вежöртассö; торйöдö текстысь висьталöм-повествование, серпасалöм-описание, 

геройяслысь серни, шöр да второстепеннöй персонажъясöс; донъялö шöр персонажöс мукöд 

персонажъяскöд йитöдын, вöчöмторъяс, портрет, серни серти; гöгöрвоöдö серпаса кывлысь, 

шыалöм да рифмалысь, портрет, пейзаж да интерьерлысь текстын тöдчанлунсö, авторöн 

донъялöмсö; висьталö жанръяслысь аслыспöлöсторъяссö; лыддьöдлö произведениеяслысь 

жанръяссö, авторъяслысь тема да жанр серти гижодъяссö; орччöдö гижöдъяссö сикас 

(йöзкостса да гижöда), жанр, лоöмторъяс, персонажъяс да кыв серти, висьталысьяслысь 

персонажъяс дорö аскылöмсö; тöдмалö серамбана гижöдъясысь серам артмöданторъяс да 

авторöн донъялöмын налысь тöдчанлун; донъялö герой да гижöд, гижысь дорö аскылöмсö; 

висьталö гижысьлысь радейтана тема да жанр. 

Велöдчысьяслысь творчество сöвмöдöм. 

2 класс: эпос нога гижöдъясысь лоöмторъяс кывйöн серпасалöм; видлöг серти мичкыв, 

орччöдöм, йöзкодялöм лöсьöдöм; текстлысь пом нюжöдöмöн, висьталысьöс, кад да ин 

вежöмöн висьталöм; лыддьöм гижöдъясысь геройöс, эмтор, вöр-ва рöмöн серпасалöм; 

кывбурлы лöсялана шылад бöрйöм; неыджыд текст либо текстысь юкöн инсценируйтöм; 

«ловъя серпас» петкöдлöм; гижысь йылысь ас кывйöн висьталöм; рольяс серти лыддьöм; 

нöдкыв, кывпесан, лыддьысянкыв, нимтысянкыв, дженьыд мойд ас кежысь видлöг серти 

лöсьöдöм; лыддьöм гижöд серти неыджыд юöртöм - висьт лöсьöдöм (видлöг: «Менам грезд», 

«Иннимъяс» (Туй, ю, вор нимъяс), («Парма козинъяс»); лыддьöм гижöд серти öтвылысь либо 

ас кежын диафильм лöсьöдöм-дасьтöм; ордйысьöмъясö пырöдчöм (видлöг: «Медбур 

лыддьысьысь», «Фольклор произведение медбура тöдысь», «Кывпесан медбура лöсьöдысь»); 

урок-мойд, урок-рытпук, урок-ордйысьöм, урок-ворсöм велöдысь отсöгöн дасьтöм да нуöдöм. 

3 класс: лоöмторъяса да вöр-ва серпаса текстысь юкöнъяс кывйöн серпасалöм; ас ногöн 

мичкыв, орччöдöм, йöзкодялöм, вуджкыв лöсьöдöм отсöгöн неыджыд серпас дасьтöм 

(видлöг: «Кыдзи серпасала асыв», «Кыдзи серпасала тöв», «Кыдзи серпасала ю»); текстысь 

юкöнъяс рöмъясöн серпасалöм, кывбурлы лöсялана шылад бöрйом; висьтысь водзсö да 

помсö, висьталысьöс, ин да кад вежöмöн висьталöм; гижöдö содтöд лоöмтор, серпас 

пыртöмöн висьталöм; вöзйöм заводитчöм серти мойд, висьт водзö ас ногöн висьталöм; 

геройлысь портрет ас ногöн серпасалöм; рольяс сертьи лыддьöм; «ловъя» серпас, 

инсценирование петкöдлöм, мизансценирование дасьтöм, диафильм лöсьöдöм; быд пöлöс 

ордйысьöмö пырöдчöм; видлöг либö шусьöг серти мойд, висьт, кывбур да висьт-басня ас 

кежын лöсьöдöм; сетöм тема серти неыджыд сочинение дасьтöм да гижöм; гижöд лыддьöм 

бöрын гижысь йылысь юöртöм-висьталöм. 

 

4 класс: текст тыр-бура видлалöм-велöдöм могысь ичöт школаын вöдитчан став пöлöс 

творческöй уджсö вöчны кужöм; гижöдлысь аслыспöлöслунсö тöд вылö босьтöмöн 

творческöй уджъяс пиысь коланаяссö бöрйыны кужöм; ордййсьöмъясын водзмöстчöм; 

лыддьöм гижöдъяс серти торъя сикаса сочинениеяс (юöртана, серпаса, донъялана) гижöм. 

Велöдчысьяслысь серни сöвмöдöм. 

2 класс: текстысь выль кывъяслысь вежöртассö тöдчöдöм; кывлысь веськыд да 

вуджöдöм вежöртас висьталöм; артманног боксянь кывлысь вежöртассö тöдмалöм; текстын 

зумыд, серпаса кывтэчаслысь вежöртас тöдчöдöм; сетöм кыв дорö серпаса кывтэчас либö 

серникузя лöсьöдöм; гижöдъясысь серпаса кывъяс ас серниö пыртöм; лыддьöмтор йылысь 

серниö пырöдчöм да юалöмъяс вылö стöча вочавидзöм; гижöд йылысь ас кывйöн мöвпъяс да 

сьöлöмкылöмъяс висьталöм; неыджыд гижöд либö гижöд юкöн колявтöг висьталöм; герой 

йылысь висьталöм; вöзйöм план серти герой нимсянь висьталöм; ас кывйöн либö текстысь 
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бöрйöм кывъясöн герой, лоöмтор, вöр-ва серпас йылысь висьталöм; лыддьöм гижöдысь герой 

йылысь неыджыд гижöда удж лöсьöдöм; кывбур, висьт юкöн (3-7 серникузя) велöдöм да 

колана ногöн, гöлöс вежлалöмöн лыддьöм; гижöд серти шыöдчöм гижöм. 

3 класс: текстын выль кывъяслысь вежöртас тöдчöдöм; вöзйöм кывъясысь гижöдлысь 

эмоциональнöй русö, персонажöс донъялан кывъяс бöрйöм; кывлысь веськыд да вуджöдöм 

вежöртас торйöдöм; кывлысь уна пöлöс вежöртас торйöдöм могысь кывтэчасъяс да 

серникузяяс лöсьöдöм; серпаса кывтэчасъяс да серникузяяс лöсьöдöм; серпаса кывъясöн ас 

серни озырмöдöм; лыддьöмтор йылысь ас кöсйöмöн, сьöлöмсянь сернитöм да юалöмъяс вылö 

бур сяма воча кывъяс сетöм; гижöдлысь нимсö, шöр мöвпсö зумыд кывтэчасöн, шусьöг-

кывйöзöн гöгöрвоöдöм; план серти колявтöг, дженьыда, бöрйöмöн висьталöм; быд пöлöс 

кывъя серпас лöсьöдöм; ас кежын лöсьöдöм план серти герой йылысь колана öдöн, 

шуанногöн, гöлöс вежлалöмöн висьталöм; герой нимсянь висьт лöсьöдöм; неыджыд серпаса 

висьт (описание) лöсьöдöм да гижöм; кывбур, прозаысь неыджыд юкöнъяс велöдöм да колана 

ногöн, öдöн, гöлöс вежлалöмöн да логическöй ударениеа кывъяссö тöдчöдöмöн лыддьöм; 

сетöм тема серти сочинение гижöм; сочинение гижöм кежлö лöсьöдчан тшупöдъяс: бöрйöм 

тема йылысь серни, гижöдлысь шöр мöвпсö тöдмалöм, öтув да ас кежысь план лöсьöдöм; 

гижöд, небöг серти шыöдчöм гижöм. 

4 класс: текстын паныдасьысь выль кывъяслысь вежöртассö тöдчöдöм; вöзйöм 

кывъясысь персонажöс, гижöдысь эмоциональнöй русö, авторлысь аскылöмсö донъялан 

кывъяс бöрйöм; кыв артманног вылö мыджсьöмöн сылысь вежöртассö висьталöм; текстысь 

серпаса тэчасъяс (образнöй выражениеяс) аддзöм да кывъяслысь вуджöдöм вежöртас тöд 

вылö босьтöм; сетöм тема серти серпаса кывтэчас, серникузя ас кежын лöсьöдöм; лыддьöмтор 

серти серниын водзмöстчöм да юалöмъяс вылö тырвыйö вочавидзöм; текст вылö 

мыджсьöмöн кывкöртöдъяс вöчöм, мукöдлысь висьталöмсö стöчмöдöм да содталöм; серпаса 

да мöвпалан сяма (рассуждение сяма) юкöнъяса юöртана (повествовательнöй) текст колявтöг, 

дженьыда да бöрйöмöн висьталöм; ас кежын бöрйöм юöр отсöгöн герой йылысь висьт 

лöсьöдöм; лыддьöм мойд да висьт герой нимсянь висьталöм, нюжöдöмöн висьталöм, серпас 

пыртöмöн, висьталысьöс вежöмöн висьталöм; гижöд, небöг, гижысь йылысь шыöдчöм гижöм.
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2.5.2.5. Английский язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Этнокультурный компонент  

В рубрике «В вашей регионе» школьники учатся представлять реалии родной 

культуры: 

- составляют проекты «Парад героев коми сказок», «Занятия традиционными видами 

спорта», «Моѐ село», «Новогодние традиции», «Коми игрушки», «Погода в разное время 

года и любимые заняти коми», «Домашние животные нашей местности», «Места отдыха в 

моѐм селе», «Дикие животные нашей местности», «Расписание уроков в моей школе», 

«Мой класс», «Традиционная обстановка в доме у коми», «План села», «Профессии 

жителей моего села» 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

английском языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке, 

например, артикли. 

Общие учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках русского и коми языков (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.5.2.6. Математика  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.5.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родное село, республика Коми: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 



 

131 

 

131 

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 врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.5.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.5.2.8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
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искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительногои декоративно-прикладного 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, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 



 

134 

 

134 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.5.2.9. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

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

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

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

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

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

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; постепенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

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

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных 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 хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 
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«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

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

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
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театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 
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Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

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:  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

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

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских  

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (по звукам аккорда, 

скачками). 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.5.2.10. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
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технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.5.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

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, физкульт-минуток, 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 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах; 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; 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 
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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); преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

бег коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
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поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Этнокультурный компонент. 

Этнокультурный компонент  в курсе физической культуры 1-4 классов реализуется в 

соответствии с рекомендациями, путѐм включения в урок в качестве  учебного материала 

рассказов о спортсменах Республики Коми и их спортивных достижениях, исторических 

справок и публицистических статей. Реализуется путем изучения коми народных  игр, 

таких как «синтӧм горань», «шыр да пельӧс», «пышкай», «ичӧт пышкай», «кор куталӧм» и 

т.д. Раздел по лыжной подготовке идет как национальный вид спорта. Участие в 

соревнованиях по лыжам «УМКА». 
 

2.6. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» 

с.Усть-Нем. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Глубокие 

социально- экономические преобразования, происходящие в современном обществе, 

заставляют нас размышлять 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 положениями: 

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 

множеством 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 окружающих людей. 

Перед школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного 

самостоятельно 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 

отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-

нравственными нормами. 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем обществе 

остро. Причины : абсолютная деилогизация общества, ликвидация института воспитания.  

        Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению личности 

младшего предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 
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этнической и социокультурной группы. 

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; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Закона РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних"  

- Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016 « О свободе совести и 

религиозных объединениях".. 

- Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности 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 нравственного уклада жизни учащихся уровня начального общего 

образования  МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем , включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность  учащихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности   школы , семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

 Программа  учитывает культурно-исторические, этнические  особенности 

Республики Коми, контингент (запросы семей), конкретизирует задачи, ценности, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации  учащихся, 

взаимодействия с семьѐй, организациями, реализующими программы дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие  учащихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

 Участники программы: 

- Учащиеся 1-4 классов 

- Родители 

- Педагоги 

- Классные руководители 

- Социальный педагог 

- 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 отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, 

развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 
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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 

совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной 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, 

контролировать 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 конфликтам, 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 культурно-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 дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  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 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

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 затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 
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−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Цели и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся на уровне начального образования 

          Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны; укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования: 

 В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания, стремления к нравственному совершенствованию и универсальной 

духовно- нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

учащегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся нравственных, базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения  национальному языку и культуре  Республики 

Коми; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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- укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

           В области формирования этническо - культурного воспитания: 

-развитие информационно-познавательного, эмоционально-ценностного и опытно - 

деятельностного компонентов этнокультурной воспитанности; 

-гармонизация личности через развитие творческих способностей и духовного воспитания 

на основе традиций народа коми; 

-изучение истории и культуры Коми края; 

-воспитание детей через народную и традиционную культуру коми. 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развития общей культуры 

 1. Обеспечение позитивных межличностных отношений обучающихся: 

  информированность педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обу- 

словленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического руководства, составом обучающихся); 

  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на реализацию 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся. 

Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с учителями, работающими в 1-4 классах.  

2. Содействие обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ: 

  информированность педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

ООП НОО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах в 

освоении обучающимися данного содержания образования; 

  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в школе, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
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  степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ; 

  реалистичность количества и точность мероприятий, тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

Согласованность мероприятий 

 3. Содействия обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ. 

Степень реализации задач формирования современного национального воспитательного 

идеала – высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России: 

  информированность педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень ин-

формированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания в классе (при формулировке задач необходимо учитывать 

возрастные особенности, специфику класса);  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся); 

  реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и 

содержание которых направлены на патриотическое, гражданское, трудовое, 

экологическое воспитание обучающихся; 

  согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение к  

организации мероприятий учреждений дополнительного образования в рамках 

социального партнерства, родителей (законных представителей), общественности. 

 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран 

     Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран происходит через:  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Направление 

 

Содержание Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

гражданст- 

венности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свобо- дам и 

обязанностям 

человека 

- ценностные представления о любви к Рос-

сии, народам Российской Федерации, к 

Республике Коми; 

- первоначальные нравственные представ 

ления о долге, чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отечеству, к сограж-

данам, к семье, лицею, одноклассникам; 

элементарные  

- представления о политиче ском устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах 

государства;  

- представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Коми;  

Познавательные экскурсии 

«Путешествие по улицам села», 

«Чем славен наш город 

Сыктывкар», «Моя малая 

Родина». 

 Творческие вечера «Мы – 

школьная семья», «Роди-

тельский дом – начало на чал».  

Участие в традиционных 

мероприятиях «День рождения 

школы» (изучение истории и 

традиций школы), «День 

защитника Отечества» 

(тематические классные часы, 

«А ну-ка, мальчики!», 
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- интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Коми, города Сыктывкара;  

- уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межна-

ционального общения;  

ценностное отношение к своему нацио-

нальному языку и культуре;  

- первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о нацио 

нальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

-  уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

- первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффектив-

ного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверст-

никами, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, дейст 

вию;  

- первоначальные знания о безопасном об-

щении в Интернете;  

-ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

- элементарные представления о современ 

ных технологиях коммуникации;  

- навыки межкультурной коммуникации 

«Зарничка»), День Победы 

(конкурс рисунков, стихов, 

поздравление ветеранов и 

жителей села).  

Чтение книг. Просмотр 

кинофильмов. Разучивание 

национальных подвижных игр. 

Заочное путешествие по местам 

боевой славы. Встречи с 

участниками важных событий, 

в жизни села. Сюжетно-

ролевые игры гражданского и 

историко - патриотического 

содержания. Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения пат-

риотического долга. Встречи со 

специалистами. Презентации 

выполненных проектов. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

примеры гражданственности и 

патриотизма. Занятия в 

кружках,  секциях. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

- Первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравствен ный 

выбор, достоинство, любовь);  

- первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур на 

родов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и веро-

исповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку 

В процессе изучения учебных  

предметов,  

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности: 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки. Классные часы.  

Коллективные игры. Семейные 

праздники. Участие в беседах о 

семье, о родителях и 

прародителях. Открытые 

семейные праздники, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 
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своего народа и других народов России;  

 -получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье, 

знание и выполнение правил поведения в 

школе, дома, на улице, в городе, в общест 

венных местах, на природе; уважительное 

отношение к старшим, доб рожелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-  бережное, гуманное отношение ко всему 

живому;  

стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым;  

- умение признаться в плохом поступке и 

уметь проанализировать его; 

 -отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач 

творческих проектов. 

 

Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности 

     Организация работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

  научно-методологический (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

  программно-методический (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со- 

держания воспитания в образовательную деятельность); 

  организационно-практический (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

     Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся  

     Одним из важных направлений воспитания является педагогически организованное 

включение учащихся в социальные реалии. Главную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность – добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям от- дельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

  общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политиче-

ской жизнью общества и государства, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
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формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социаль-

ные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

  добровольное участие; 

  посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества; 

  совместная рефлексия нравственных ценностей;  

 поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем,  

актуальных для самоорганизующихся лиц; 

  включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. 

      В качестве организации социально значимой деятельности младших школьников 

используются формы: продуктивная игра по решению актуальных проблем, проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Направление 

 

Содержание Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного от-

ношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном обще-

нии в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

 - первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире 

- первоначальные представления о нрав-

ственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной деятель-

ности, о ее значении для развития личности 

и общества; 

- представление об образовании и само 

образовании как общечеловеческой 

ценности;  

- первоначальные представления о   

содержании, ценности и безопасности  

современного информационного про 

странства;  

- интерес к познанию нового;  

-  элементарные навыки работы с научной 

информацией;     

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов;  

- первоначальные представления об             

ответственности за использование резуль-

Проектная деятельность. 

Презентации учебных и 

творческих достижений од-

ноклассников.  

Встречи и беседы с выпуск-

никами школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные при 

меры высокого профессио-

нализма, творческого отно-

шения к труду и жизни. 

Участие в олимпиадах, кон 

курсах,  интеллектуальных 

играх,  кружков. 

Исследовательская работа в 

ходе реализации учебно-

исследовательских проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры, по 

средством создания игровых 

ситуаций. Библиотечные 

уроки. 
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татов научных открытий.  

 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

воспитание и развитие трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, 

жизни. 

 

Направление 

 

Содержание Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;  

- элементарные представления о 

профессиях; 

элементарные представления о современной 

экономике; 

 - первоначальные навыки коллективной 

работы; 

 - проявление дисциплинированности, 

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 имуществу 

школы, учебникам, личным вещам; 

 - отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому от ношению к результатам 

труда людей; - первоначальные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и 

общества; 

- элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, 

об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

 - первоначальные представления о содержа-

нии, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих 

профессий 

Экскурсии на предприятия 

села, знакомство с про-

фессиями в ходе экскурсии на 

предприятия, знакомство с 

профессиями своих роди-

телей.  

В процессе изучения учебных 

предметов. Проведение бесед, 

тематических классных часов. 

Встречи со специалистами.  

 Организация дежурства в 

классе. Приобретение умений 

и навыков самообслуживания 

в школе и дома. Сюжетно- -

ролевые экономические игры. 

При изучении учебных 

предметов на практике 

(«Технология») Встречи и 

беседы с выпускниками 

школы, знакомство с биогра-

фиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

     Позитивное взаимодействие с окружающим миром, воспитание основ правовой,     
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эстетической, физической и экологической культуры формируется через воспитание 

физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидатель- ной экологической позиции.  

Физическое воспитание младших школьников – процесс формирования здорового об раза 

жизни, который предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

 

Направление 

 

Содержание Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

- Первоначальные представления о здоро-

вье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений 

о культуре ЗОЖ;  

- базовые навыки сохранения собственно-

го здоровья, использования  

здоровьесберегающих технологий в 

процессе  

обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценно-

сти занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

 - элементарные знания по истории рос-

сийского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 - отрицательное отношение к употребле-

нию психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета;  

- понимание опасности, негативных по 

следствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникнове-

ния суицидальных мыслей; 

предоставление школьникам возможно-

стей предъявления сверстникам индиви-

дуальных достижений в различных видах 

спортивных состязаний, подвижных иг-

рах;  

- демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических похо 

дах;  

- включение младших школьников в сани-

тарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культу 

В процессе учебной и вне 

урочной деятельности. 

Тематические беседы, игры, 

театрализованные представле-

ния, проектная деятельность. 

Встречи с психологами,  

медицинскими работниками. 

Дискуссии, тренинги, ролевые 

игры, обсуждение видеосюже-

тов, фильмов. Встречи с 

сотрудниками  

правоохранительных органов. 

Проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов. учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, ЗОЖ, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены. 

Участие в классных, школьных 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 

Коллективные прогулки, ту 

ристические походы класса. 

Разработка учащимися памяток 

и информационных листовок о 

нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о воз-

можностях получения меди-

цинской помощи, об отечест-

венной системе медицинского 

страхования. Выступление 

перед учащимися младших 

классов по проблематике 

физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об 

истории между народного и 

отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта. Занятия 

в спортивных секциях и 
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рой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учре-

ждений здравоохранения, спорта, туриз-

ма, общего и дополнительного образова 

ния 

кружках. Отдых в детских 

оздоровительных лагерях  

   

  Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози- 

дательной экологической позиции, включая обучение правилам безопасного поведения на 

дорогах       

     Развитие содержания экологического воспитания предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

 

Направление 

 

Содержание Виды деятельности, формы 

занятий 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, ок- 

ружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание актив ной роли 

человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности;  

- бережное отношение к растениям и 

животным; 

 - понимание взаимосвязи здоровья 

человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки опре-

деления экологического компонента 

в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарные знания законо-

дательства в области защиты 

окружающей среды общение с 

природой созерцательно-

эстетического характера 

В ходе изучения учебных 

предметов.  

Проведение тематических бесед, 

классных часов. 

Исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, 

интеллектуально- познавательные 

игры. Рассказы–презентации о 

домашних животных Просмотр и 

обсуждение учебных фильмов.  

Экскурсии, прогулки, 

туристических походы. 

Экологические акции, десанты. 

Высадка растений, создание 

цветочных клумб. 

Очистка доступных территорий от 

мусора. Подкормка птиц. Участие 

вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических 

мероприятиях. Экономное 

использование воды, электро-

энергии в школе и дома. 

Обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов. 

 

     Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

Обучение правилам безопасного поведения 

на дорогах 

Учебная деятельность 

 преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин  

Внеклассная деятельность: конкурс  

«Безопасный путь в школу и обратно» 
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;практические занятия «ПДД в части 

велосипедистов»; конкурс памяток 

«Школьнику-пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)»; месячник 

безопасности дорожного движения: конкурс 

рисунков «Правила движения достойны 

уважения», «Красный, желтый, зеленый»  

Внешкольная деятельность: организация и 

проведение бесед совместно с сотрудниками 

ГИБДД: «Твой безопасный путь домой»; «О 

поведении в общественном транс порте»; 

«Этого могло бы не случиться»; 

профилактическая акция «Внимание, дети!» 

 

Основные направления и ценностные 

основы духовно-нравственного развития, воспитания  учащихся 

Духовно-нравственное воспитание  – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это: 

Мир –   1) как общий дом для всех жителей Земли; 

  2) как мировое сообщество, представленного разными национальностями; 

  3) как принцип жизни на Земле. 

Человеческая жизнь – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Любовь к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Природа – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Семья как общность родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Добро как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия. 

Познание мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека 

к постижению истины. 

Традиционные российские религии как системные культурологические представления о 

религиозных идеалах. 

Красота как совершенство, гармония, приведение в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасѐт мир». 
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Труд и творчество как стремление к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Свобода выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

 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, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Задачи: 

- элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Коми и Усть-

Куломского района; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

- 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 народов 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 

человеком своих обязанностей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 
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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 историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 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, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Предполагаемый результат: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве 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. 

 Направление «Нравственное и духовное воспитание» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 



 

164 

 

164 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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 

развитии 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 взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Виды деятельности и формы занятий: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

- получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору;) 

- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия 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, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим 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 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 



 

165 

 

165 

- 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 историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями) 

Предполагаемый результат: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Направление «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

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 селу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на  предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения 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 

выпускников, 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 

привлекательных для ребенка видах  творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

 Направление  «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

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 дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 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 родителями 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 народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 Направление «Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни». 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

- 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, 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, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях , при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 
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- 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 досуговой 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 физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с 

педагогами, социальным педагогом школы, медицинским работником, родителями; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

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 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование 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 парковых 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 дисциплин, 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 
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художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные 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 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 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 традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования 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 базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 

«Физическая культура и т.д., а также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 

организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 

страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 

феноменами культуры); 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы 

в условиях школьного сообщества как демократического правового пространства 

востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала 

ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым 

нормам и поступать в соответствии с ними; 

• социально - проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти). 

 

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

в котором 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. 

  Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит 

использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. 

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является 

педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов 

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, 

нравственными установками, национальными духовными традициями. 

  Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы 

развития) учитывают полисубъектность современного воспитания и социализации 

школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни 

обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

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 социального 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 ребѐнка, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального 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 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Для решения воспитательных задач учащегося вместе с педагогами и родителями 

иными субъектами 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 

организованных социальных культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

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

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

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 



 

172 

 

172 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

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 нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  

В соответствии с п. 18 ФГОС НОО разработан календарь традиционных общешкольных 

дел и праздников. 

Календарь традиционных  дел и праздников МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» 

с.Усть-Нем 

Сроки проведения Тематика мероприятий 

Сентябрь  1 сентября – День знаний;  

 Урок Мира ( памяти жертв трагедии в  Беслане)  

 День  бегуна.  

Октябрь  Праздник осени ; 

 Концерт ко Дню учителя;  

 Акция по безопасности ДД «Внимание! Дети!»  

 Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

Ноябрь  День матери;  

 Акция «Кормушка»; 

 Акция «Вторая жизнь»; 

Декабрь  КТД «Новогодний серпантин»; 

 Неделя права; 

 Неделя здоровья; 

 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 

 Безопасное колесо 

Май  «Мы помним! Мы гордимся!», мероприятия посвященные 

Дню  Победы 

 День Здоровья; 

 Акция «Чистый двор»; 

  Праздник последнего звонка «До свидания, школа!», До 

свидания, начальная  школа!» 

Июнь 

(в рамках мероприятий 

 День защиты детей 

  ДОЛ при школе 
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детского 

оздоровительного 

лагеря) 

 День Памяти 

 

Структура школьного уклада. 

Школьный уклад – целостная социокультурно-образовательная среда и целостное 

социокультурно-образовательное пространство, интегрирующие разные виды 

деятельности учащихся,  родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других субъектов социализации (учреждения дополнительного образования 

детей): урочную, внеурочную, внешкольную, внеклассную, семейную. 

В условиях реализации ФГОС НОО осуществляется переход от воспитательной 

работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению отдельных 

мероприятий к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

направленному на формирование нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого клада школьной жизни. В основе уклада школьной жизни – воспитательная 

система школы, которая состоит из ценностно-смыслового ядра, определяющего 

содержание работы с субъектами взаимодействия,  формы деятельности, характер 

взаимоотношений, формы соуправления и характер использования среды. 
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Структура школьного уклада 

на уровне начального общего образования 

 

  Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный уклад 

Внеурочная деятельность Внеклассная деятельность Внешкольная деятельность Семейная деятельность Урочная деятельность 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития 

Воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма,  

уважения к правам, 

 свободам и обязанностям 

человека 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Воспитание 

ценностного отношения  

к здоровью 

Эстетическое  

воспитание 

Нравственный портрет выпускника 

начального общего образования 
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Совместная деятельность образовательной организации, семьи, 

общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию учащихся 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. 

          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 спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

 

         Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация 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 докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя 

и дню мамы и т.п.). 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных 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 семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный 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. 

          Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

          Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
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- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

          Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. 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, 

родительская конференция, организационно -деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

          Смысл педагогического взаимодействия семьи и школы в создании условий для 

нормальной жизни ребѐнка (комфортной, радостной, счастливой), для развития его 

индивидуальности в общем 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 организаций, социальных педагогов, учителей-предметников. 

Такая просветительская работа должна носить опережающий характер и заканчиваться 

различного рода рекомендациями и консультациями по интересующим вопросам. 

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 историей, достижениями в обучении и воспитании  обучающихся; 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 открытых дверей, творческие отчѐты  классных коллективов и т.д. Это 

даѐт возможность гораздо ответственней подходить к организации процесса обучения и 

воспитания учащихся как педагогам, так и родителям. 

- Тематика встреч с родителями в рамках формирования культуры принадлежности 

образовательному пространству школы: 

- Экскурсия – знакомство со школой и школьными службами. 

- Праздник рождения класса. 

- Встреча с администрацией учебного заведения и социально-психологической службой. 



 

177 

 

177 

- 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 спланировать воспитательную работу в коллективе учащихся, наладить 

работу с коллективом родителей. Диагностика в работе классного руководителя с классом 

может быть предварительной, оперативной, итоговой. 

 

Предварительная 

Диагностика 

Оперативная 

диагностика 

 

Итоговая 

диагностика 

 

Необходима при подготовке: 

-родительских собраний; 

- консультаций; 

-внеклассных мероприятий; 

- организации поездок и 

экскурсий; 

- при планировании вне- 

классной 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 

взаимоотношениях 

школьников, родителей 

и детей, учителя и учащихся. 

 

Уместно проводить в конце 

учебного года: по 

результатам участия класса в 

праздниках, классных и 

школьных конкурсах и 

фестивалях. 

 



Коррекционная работа. 

     Главным назначением коррекционной работы является оказание родителям 

своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки в решении следующих 

проблемных ситуаций семейного воспитания: 

- нестабильность положения ребѐнка в семье; 

- потеря родителей или близких людей; 

- развод родителей; 

- работа с родителями одарѐнных детей. 

 

Формы взаимодействия образовательной организации 

 с общественными организациями и объединениями. 

 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных 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 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на ступени начального общего образования и одобренных 

педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательной организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания образовательной организации 

 

 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания , развития  и социализации учащихся 
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Показатели 

 

Критерии  

 

1. Особенности развития культуры 

учащихся:  

 Гражданско-патриотической 

 Духовно-нравственной 

 Трудовой 

 Интеллектуальной 

 Здоровьесберегающей 

 Социо - и медиакультуры 

 Эстетической 

 Правовой 

 Коммуникативной 

 Семейных ценностей 

 Экологической. 

1. Положительная динамика 

(увеличение значений показателей 

воспитания, развития  и социализации 

учащихся);  

2. Инертность положительной 

динамики (отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений 

показателей);  

3.Устойчивость (стабильность) 

исследуемых показателей 

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских 

отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 
 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного 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, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложение ) 

-  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); 
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-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

Тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных 

конфликтов тружениками 

тыла, воинами запаса 

В 

течение 

года 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

Администрация, 

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» (1-4 классы) 

- «Моя любимая учительница» 

(1-2 классы) 

- «Мой учитель лучше 

всех», «Самая классная 

классная» (3-4 классы)  

 Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

 

 

конкурс 

творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Село, в котором я живу. 

Мой любимый уголок» (3-4 

классы) 

 Фотовыставка  Администрация, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Мое родное село в наших 

рисунках (1-2 классы) 

 

октябрь Конкурс рисунков классные 

руководители 

День народного единства 

(1-4 классы) 

Ноябрь  Комплекс 

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

классные 

руководители 

Наши Герои: 

«Его имя носит наша школа» (3 

класс) 

«Герой Советского Союза  — 

Г.Ф.Тимушев» (4 кл) 

декабрь, 

январь 

Классные часы классные 

руководители 

День защитника 

Отечества (1-4 классы): 

- «Они сражались за Родину (1-4 

классы). 

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы) 

февраль Комплекс 

мероприятий 

 

выставка рисунков 

 

конкурс чтецов 

Администрация, 

Старшая вожатая, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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«Чтоб Защитником стать» 

 

«Герои живут рядом», 

 «О чѐм рассказала награда?» (3-

4 классы 

 

встреча с 

военнослужащими 

беседа 

творческий проект 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» (1-4 

классы): 

«Человек поднялся в небо» (1-4 

классы) 

«Через тернии к звѐздам» (1-4 

классы) 

12 

апреля 

 

Комплекс 

мероприятий: 

кл.час 

 

выставка рисунков 

 

Администрация, 

Старшая вожатая 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны» (1-4 

классы): 

«Цвети мой край» (1-2 кл) 

 

-«Память, которой не 

будет конца» (3-4 кл) 

 

«Мои родные защитники 

Родины» (3- 4 кл) 

«Страницы великой Победы» 

май Комплекс 

мероприятий: 

 

конкурс детского 

рисунка на асфальте 

конкурс литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

фотовыставка 

 

книжная выставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

Направление «Нравственное и духовное воспитание» 

 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

«Правила школьной жизни 

(внешний вид ученика) 

«Традиции школы»; 

«Законы коллектива» (1-4 

классы) 

Сентябрь классный час классные 

руководители 

 

Выборы органов 

самоуправления; организация 

дежурства в классе, школе, 

запись в кружки и секции. 

Сентябрь классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по 

правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: 

«Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни»,  

«Ваши права, дети», 

«Имею право» и т.д. 

в 

течение 

года 

 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» 

(1-4 кл): 

«Волшебные слова», «О 

поступках плохих и 

хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и 

т.д 

в 

течение 

года 

 

классный час классные 

руководители 

 

Цикл нравственных классных 

часов по теме «Уроки 

в 

течение 

классный час классные 

руководители 
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милосердия и доброты» (1-

4классы): «Если добрый ты», 

«Без друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться, лучше 

помириться», «Почему 

чашка воды больше моря?», 

«Чужой беды не бывает» и т.д. 

года 

 

 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию 

учащихся в духе 

толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим 

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 

сентябрь 

Экскурсия по 

школе 

классный 

руководитель 

День пожилого человека (1-4 

классы) 

«С любовью к бабушке», 

«Лучше деда друга нет» и т.д. 

Организация посещений 

на дому пенсионеров, 

тружеников тыла и 

нуждающихся в помощи 

Октябрь  

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

концертная 

программа 

трудовые акции 

Администрация, 

учитель музыки 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День матери (1-4 классы) 

«Мама – нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится 

дом» 

«Милой мамочки портрет» (1-2 

классы) 

«Славим руки матери» 

(3-4 классы) 

Ноябрь  Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа 

выставка 

рисунков 

конкурс стихов 

и сочинений 

Администрация, 

учитель музыки 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День Конституции и День 

права: 

Игры «Закон и 

ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

декабрь Комплекс 

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

«Рождество Христово» (1-4 

классы) 

Январь  конкур детского 

рисунка 

классные 

руководители 

Праздник «Масленица – 

широкая» (1-4 классы) 

Февраль-

март 

концертно- 

развлекательная 

программа 

Администрация, 

учитель музыки 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Святая Пасха (1-4 классы): 

конкурс «Пасхального 

яйца» 

выставка рисунков «Великая 

Пасха» 

 комплекс 

мероприятий 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

День семьи (1-4 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (3- 

4 классы) 

«Фотографии из семейного 

 Цикл мероприятий: 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проектов 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 
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альбома», 

«Забота о родителях – дело 

совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных 

основах построения семьи 

 

беседы 

«До, свидание, Начальная 

школа» 

Май  КТД классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Изучение уровня 

воспитанности учащихся, их 

нравственных приоритетов, 

развития классных 

коллективов (2-4классы 

Апрель  анкетирование, 

диагностика 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Направление «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

«Мир профессий» (1-4 классы) 

 

В течение 

года 

 

Экскурсии на 

предприятия села 

 

классные 

руководители 

«Профессия – военный» (о 

Герое Советского Союза- 

Г.Ф.Тимушеве 

Январь -

февраль 

Беседы  классные 

руководители  

Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» (1-4 классы) 

В течение 

года 

 

Беседы  классные 

руководители  

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные 

династии» (2-4 классы) 

ноябрь Творческие 

проекты 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (1-4 классы) 

Апрель- 

май 

 

Творческий 

отчѐт 

 

Администрация, 

Руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

«Краски осени» (1-4 классы) Октябрь  Конкурс-выставка 

творческих работ 

классные 

руководители 

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 

классы 

Декабрь  Трудовая акция классные 

руководители 

Книжкина больница 

«Библиотеке – нашу помощь» 

(2-4 классы) 

В течение 

года  

 

Трудовая акция 

 

классные 

руководители 

Оформление классных 

кабинетов и здания школы к 

праздникам и мероприятиям (1-

4 классы) 

В течение 

года  

 

Трудовая акция 

 

классные 

руководители 

 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и дедушек 

(1-4 классы) 

В течение 

года  

 

Трудовая акция 

 

классные 

руководители 

 

«Наши мамы – мастерицы, 

наши папы – мастера» (1-4 

классы) 

Февраль - 

март 

Выставка  

работ 

классные 

руководители 

«Волшебный мир руками 

детей» (1-4 классы) 

Май  Выставка  

работ 

классные 

руководители 
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«Мир моих увлечений», (1-4 

классы) 

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 

Кормушек для птиц 

классные 

руководители 

 

 

Направление  «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию 

(1-4 классы): 

«О братьях наших меньших», 

«Русские берѐзки», «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 экологическую заботу» 

В течение 

года 

Трудовые акции Классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 

классы): 

Выставка «Осенние 

зарисовки» (1-2 классы) 

Игра «Что в огороде 

растѐт?» (1-2 классы) 

Викторина «Витамины с 

грядки» (3-4 классы) 

Октябрь  Комплекс  

мероприятий: 

праздник, выставки 

творческих работ, 

конкурс чтецов, 

викторины 

Администрация, 

Старшая вожатая, 

классные  

руководители 

 

День земли (1-4 классы): 

Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый 

город» (1-4 классы) 

Акция «Сделай село чище» (2-4 

классы) 

«Судьба села в твоих руках» 

(3-4 классы) 

Акция «Цветик – семицветик» 

(1-4 кл) 

 

 

Знай и люби родную 

природу» (1-4 классы) 

Брейн-ринг «Знаешь ли 

ты животных» (1-2 кл) 

«Береги природу – наш дом (2-

4 кл) 

Апрель-

май 

Комплекс 

мероприятий: 

субботник 

 

 

листовки 

 

экологическая 

фото-выставка 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории 

викторина 

 

игра 

 

конкурс творческих 

проектов 

Старшая вожатая, 

классные  

руководители 
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Направление «Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни». 

 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных 

привычек «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» (1-4 

классы) 

в течение 

года 

 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» (1-4 классы): 

«Уроки Мойдодыра», 

«Откуда берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

в течение 

года 

 

беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по 

правилам безопасности 

жизнедеятельности (1-4 кл) 

в течение 

года 

 

беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл классных часов по 

ПДД (1-4 классы): 

«Мы и дорога», «Азбука 

безопасности», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» и т.д. 

в течение 

года 

 

беседы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД 

Внутришкольная спартакиада в течение 

года 

 

Соревнования  учителя 

физкультуры 

Дни здоровья Май  соревнования, 

походы 

классные 

руководители 

Веселые старты Декабрь  Соревнования  учителя 

физкультуры 

Лыжные соревнования Январь  Соревнования  учителя 

физкультуры 

Осенний кросс (1-4 классы) Сентябрь  Соревнования  учителя 

физкультуры 

 «Мама, папа, я – 

спортивная  семья» 

 

в течение 

года 

Соревнования  учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

Неделя  «Мы за 

здоровы образ жизни!» 

«Ударим юмором по 

вредным привычкам» 

(3-4 классы) 

Встречи с мед.работниками (1-4 

классы) 

Выпуск информационного 

тематического стенда 

декабрь Комплекс 

мероприятий: 

конкурс рисунков 

и плакатов 

 

беседы 

 

газета, стенд 

классные 

руководители, 

мед.работник 

зам.директора 

по ВР, 

старшая вожатая 
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Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Название мероприятия  

 

Сроки Форма проведения Ответственные 

«Село, в котором ты живѐшь» 

(1-4 классы) 
Сентябрь  Экскурсии по 

селу 

 

классные 

руководители 

«Прикоснуться к вечности» (3-

4 классы) 
В течении 

года 

Экскурсии  классные 

руководители 

Встречи с замечательными 

творческими людьми (поэты, 

писатели, художники) 

В течении 

года 

творческие 

встречи 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Чудесный огород» (1-4 

классы): 

Конкурс рисунков 

«Осенние зарисовки» (1классы) 

Игра «Осенний калейдоскоп» 

(2 классы) 

Конкурс фотографий 

«Чудесная пора – очей 

очарованье» (3-4 классы) 

Октябрь  комплекс 

мероприятий 

(игры, конкурсы, 

Выставка рисунков и 

фотографий) 

классные 

руководители 

старшая вожатая 

«Милой мамочки портрет» (1-2 

кл) 

Март  Выставка 

рисунков 

классные 

руководители 

«Шедевры русской живописи» 

(3-4 классы 

Декабрь  Игра – 

викторина 

классные 

руководители 

Музыкальный калейдоскоп 

«Угадай мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

январь Музыкальная 

игра  

 

классные 

руководители 

«Мои любимые книжки» (1-4 

классы) 

Март  Выставка- 

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 
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2.7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.......................................................................................  

 

 2.7.1. Цели, задачи деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе.................................................................................................  

 2.7.2. Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

........................................................................................  

 2.73. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся ............................................................  

2.7.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма...........................................................................................................  

 2.7.5.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся...................................................................................................................................  

 27.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся...................................................................................................................................  

   Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования школы являются:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821     -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

 Цели, задачи деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

– это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

     Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  

     Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здо-

ровья, материального благополучия.  

     При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, происходит 

опора на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей дея-

тельности школы, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесбере-
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гающей организации всей жизни образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной органи-

зации образовательной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана с учетом ряда факторов:  

 социального заказа общества – усилить работу по оздоровлению школьной среды, укреп-

лению здоровья детей и формированию у них здорового образа жизни; 

  факторов, оказывающих влияние на здоровье учащихся (школьных и семейных факторов 

риска, особенностей отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью - отсутствием опыта «нездоровья» и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы);  

 запросами родителей – укрепление здоровья, обучение навыкам общения, самоорганиза-

низации 

 возможностей школы (материально-технической базы, кадровыми, материальными и 

технологическими возможностями школы).  

     Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующих формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

     Задачи программы:  

 формировать представления основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» 

и в самой природе;  

 формировать целостное представление о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), воспитание ценностных ори-

ентаций и отношений к ней;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

  пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью), к его сохранению, укреплению и развитию; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах (сниженная 

двигательная активность, переутомление, курение, алкоголь, наркотики и 

сильнодействующие вещества, инфекционные заболевания), влияющих на здоровье,  

 сформировать представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

  формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  
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 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам; 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных особенностей 

  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 сформировать навыки позитивного общения; 

 просвещать родителей в вопросах формирования культуры здоровья. 

      Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового  и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

 Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультуно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

  организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

  выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего обра-

зования. 

 Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за 

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов, заседаний школьных методических 

объединений по данной проблеме;  

 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

     В основе реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного об 

раза жизни обучающихся лежат принципы: комплексность, системность, целостность, дина-

мичность (повторяемость). 

      Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, описываю 

щие уровень и характер учебной и внеурочной нагрузки.  

     Системность предполагает анализ качественных и количественных показателей дея-

тельности и взаимосвязь между ними. Системный подход в процессе анализа здоровьесбере-

гающей деятельности реализуется на основе привлечения материалов квалифицированных 

экспертов. 
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      Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по реализации поставленных 

задач.  

     Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное обследование учащихся. 

Такое динамическое наблюдение обеспечивает преемственность результатов мониторинга на 

всех этапах, а также позволяет анализировать не только уровень, но и динамические ха-

рактеристики многих показателей, проводить сравнительный анализ для прогнозирования 

тенденции их изменений, что важно для принятия управленческих решений. 

     На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

 Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

     Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, проектная, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная.  

     Ценностные ориентиры программы: природа, здоровье, экологическая культура, эко- 

логически безопасное поведение.  

     Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг-

рового и учебного типа, классные часы, индивидуальные беседы, практикумы, проектная 

деятельность, экскурсии, походы, дни здоровья, конкурсы, соревнования, спортивные игры.  

      В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, на-

блюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе по формирова-

нию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод 

творческих заданий. Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания 

младших школьников, в настоящее время используются инновационные формы, как приро-

доохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена 

года, с целью наблюдений за изменениями в природе. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

 

      Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур,  в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

      В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения. В результате освоения программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

будут знать: 

  о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лично-

сти, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

  о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и его ок-

ружающей среды; 

  о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
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  о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

  о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

  об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

  о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

  правила гигиены и здорового режима дня; 

  правила дорожного движения.  

     В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навы-

ки: 

  сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой лично-

сти;  

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом).  

     Выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спор-

том, сохранению здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

 

     Система работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования в школе ведется по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями);  

 динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

     Создание экологически безопасной, здоровьесберагающей инфраструктуры включает:  

  соответствие состояния и содержания здания школы экологическим требованиям, санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

  оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

  наличие помещений для медицинского персонала; 

  наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, медицинские работники, психологи – по запросу).  

Анализируя возможности школа  располагает  следующими услугами  и условиями : 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным 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 закреплѐнных за каждым классом учебных помещениях. При оборудовании 

учебных помещений максимально соблюдены все требуемые нормы расположения 

оборудования. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся (размещение учебных 

столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий и 

технических средств обучения (TCО). Учебные помещения школы оснащены двуместными 

партами. 
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Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованная игровая 

площадка. Есть медицинский кабинет, кабинет зубного врача. Санузлы для мальчиков и 

девочек расположены на 1 этаже в блоке начальных классов. Полы туалетных и умывальных 

комнат выстланы керамической плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения 

в школе, водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют 

требованиям САНПиНа.                            Создана доступная среда для детей с ОВЗ: пандусы, 

подъемники, специально оборудованные туалеты,  медицинский кабинет, спортивный зал . 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают завтрак и обеды, 

посещающие группу продленного дня  – полдник. В школе функционирует спортивный и 

тренажѐрный зал, имеется всѐ необходимое оборудование. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав  педагогических работников, работников столовой 

и обслуживающего персонала.  Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают 

медицинская сестра, учителя физической культуры.  

 Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 недели, для 

учеников 2 – 4 классов – 34 недели. В 1  классе- пятидневная учебная неделя, в 2 – 4 классах 

– шестидневная. Недельная нагрузка первоклассников не превышает 21 час, учеников 2 – 4 

классов – 26 часов. Действует расписание уроков, соответствующее гигиеническим 

рекомендациям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения. 

 

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 включаться 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, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану   природы; 

Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, направленную 

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) - 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной 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 ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

- 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 

(тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с 

приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

-  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек, 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 путѐм: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, 

школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 

через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом,  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 экологических 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 санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1 Формирование 

экологи чески 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

урочная Инструктаж по мерам безопасности. Экскурсии, 

беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Ино- странный 

язык», «Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопас- ность 

жизнедеятельности 

внеурочная Инструктаж по мерам безопасности. Экскурсии, 
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беседы, дискуссии, концерты 

внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники 

2 Физкультурно - 

спортивная 

работа 

урочная Организация уроков физической культуры на 

свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях. Организация уроков физической 

культуры на лыжах в зимнее время года. 

внеурочная Реализация программ внеурочной деятельности: 

«Пышкай» 

внеклассная Система спортивно- оздоровительных мероприятий 

в течение учебного года («Дни здоровья», «Веселые 

старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания). Организация динамических 

пауз, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности 

3 Оздоровительная 

работа 

Внеклассная  Организация работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей  

4 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельно- сти и курсов внеурочной деятель-

ности 

внеурочна Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты. 

внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, встречи с 

сотрудниками ОВД. 

5 Профилактика 

детского 

травматизма, в 

том числе 

дорожно - 

транспортного 

урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельно- сти и курсов внеурочной деятель-

ности. Инструктаж по ПДД 

внеурочна Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты. 

Инструктаж по ПДД 

внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, 

агитбригады 

 

      Мероприятия в рамках программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Формирование представления о здоровом образе жизни 

Урочная Решение задач валеологического содержания на 

уроках математики, окружающего мира, 

использование пословиц. Написание сочинений, 

стихотворений «Быть здоровым - здорово!». 

Утренняя гимнастика, физкультминутки 

(дыхательная гимнастика, локальная гимнастика 

для различных частей тела, элементы 

самомассажа). Беседа «Правильная посадка за 

партой». Уроки-утренники «Путешествие в 

страну здоровья», «В гостях у Айболита», 

«Путешествие колобка». Урок-аукцион «Всѐ о 

Системати

чески 

Учителя 
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здоровье».  

Внеурочна

я 

Оформление классных уголков «Спорт в жизни 

людей», «Движение-жизнь», «Секреты Доктора 

Айболита» КТД « Я выбираю здоровье»: 

конкурс реклам, фотогазет. Соревнование 

«Самый спортивный класс» Интеллектуальные 

игры «Светофор здоровья», конкурс детских 

сочинений, стихотворений «Секреты здоровья», 

пословиц и поговорок «Мудрое слово о 

здоровье». Классный час «Здоровый сон», 

«Значение осанки в жизни человека». Устный 

журнал «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья!», «Если хочешь быть здоров-

закаляйся!», «Почему мы здоровы». КТД «Я 

выбираю здоровье!» 

По плану Учителя,  

Воспитател

и ГПД 

Работа с 

родителям

и 

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 ребѐнок?», 

«Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста!», «Особенности 

физического развития младших школьников», 

«Физическое воспитание детей в семье», 

«Предупреждение близорукости  у младших 

школьников», «Активный отдых младших 

школьников», «Профилактика уличного 

травматизма»,  «Как сберечь здоровье 

ребѐнка?». Совместный отдых родителей и 

учащихся на природе (турпоходы,   лыжные 

вылазки в лес).   

По плану Учителя,  

медработни

к,  

администра

ция 

Работа с 

социальны

ми 

партнѐрам

и 

Занятия в секциях МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» с.Усть-Кулом, ДЮСШ с.Усть-

Кулом 

По плану Учителя, 

Администра

ция, 

педагоги ДО 

Формирование представления о негативных факторах риска здоровью детей 

Профилактика вредных зависимостей 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Урок-фантазия «Ожившие привычки» 

 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Беседы на темы «Пассивное курение: 

учусь делать здоровый выбор», 

«Реклама табака и алкоголя», «Мифы 

и факты об алкоголе». Создание 

антирекламы табака, алкоголя. Акции 

«Нет вредным привычкам!», «Нет 

алкоголю!», «Письмо курильщику». 

По плану Учителя,  

Старшая 

вожатая, 

педагоги ДО, 

воспитатели 

ГПД 
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Работа с 

родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Здоровье и вредные привычки», 

«Интернет  и дети», «Осторожно, 

шум!», «Кодекс семейного здоровья», 

«Об утомляемости младших 

школьников», «Роль семьи в 

предупреждении неврозов у детей». 

«Взрослые проблемы 

первоклассников» 

По плану Учителя,  

медработник,  

администраци

я 

Правила личной гигиены 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Урок творчества «Сказка о главных 

помощниках» 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Беседы: «Личная гигиена», «Как 

ухаживать за зубами», «Знаю своѐ 

тело», Конкурс детских плакатов 

«здоровые зубы- здоровью любы», 

Проект «Чистота-залог здоровья». 

Работа кружка «Здоровье. Образ 

жизни». «Айболит» 

По плану Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

Беседа медицинского работника 

«Гигиена мальчиков и девочек». 

Родительские собрания по темам: 

«Гигиенические требования к детской 

одежде и обуви» 

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

Беседа с зубным врачом на «Здоровые 

зубы» 

По плану Учителя, 

администраци

я 

Формирование представление о правильном питании 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Питание». Урок-конкурс «Что я знаю 

о правильном питании». Урок-

праздник «Здоровое питание», 

«Дружим с витаминами», 

«Путешествие Колобка». 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Анкетирование  учащихся «Питание и 

здоровье». Беседы на темы: «Питание 

человека. Роль витаминов для роста и 

развития человека», «Из истории 

каши». Конкурс «Любимый рецепт 

нашей семьи». Выпуск классных газет 

«Копилка витаминов». 

По плану Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Правильное питание», «Витамины: за 

и против». 

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

 Использование питьевой  

фильтрованой воды 
  

Формирование представления о рациональной организации режима дня 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека», 

«Режим дня», Утренняя гимнастика, 

Систематическ

и 

Учителя 
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физкультминутки (дыхательная 

гимнастика, локальная гимнастика для 

различных частей тела, элементы 

самомассажа). 

Внеурочная Беседы «Мой режим дня», «Моѐ 

свободное время», «Спорт в жизни 

людей», «Движение есть жизнь». 

По плану Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по темам: 

«Режим дня школьника», «Досуг 

младших школьников». 

По плану Учителя, 

Медработник 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

Беседа медработников работников 

участковой больницы с.Усть-Нем 

По плану Учителя, 

администраци

я 

Формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека. 

Органы чувств». Элементы 

психогимнастики. Урок-игра «Хорошо 

- плохо». Урок-дискуссия «Нужны ли 

отрицательные эмоции?» 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Беседы на темы: «Я уникальный 

человек», «Культура и я», «Чувства», 

«О чѐм говорят чувства», «Множество 

решений», «Вкусы и увлечения», 

«Учусь находить новых друзей и 

интересные занятия», «Учусь 

понимать людей», «Учусь принимать 

решения в опасных ситуациях». 

Практикумы: «Учусь оценивать  себя», 

«Учусь взаимодействовать», «Учусь 

настаивать на своѐм», «Когда на меня 

оказывают давление». «Учусь 

говорить «нет». Психологические 

тренинги: «Учись сопротивляться 

давлению», «Учись управлять своими 

эмоциями». Изготовление плакатов 

«Дерево достижений». Ведение 

дневников здоровья «Что ты знаешь о 

себе», «Твоѐ настроение».  Классные 

часы по теме «Радоваться жизни 

самой» 

По плану Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания на темы: 

«Беседы на темы: «Как добиться того, 

чтобы ребѐнок вас понимал?», «Какие 

семейные ценности помогают 

противостоять давлению?», «Кодекс 

семейного здоровья», «Как уберечь 

детей от стресса?», «Детская 

агрессивность и еѐ причины», 

«Кризисы взросления младшего 

школьника», «Эмоциональное 

общение», «Детские страхи».   

По плану Учителя, 

медработник 

Работа с 

социальными 

партнѐрами 

Выступление на общешкольных 

родительских фельдшера, акушера 

участковой больницы с.Усть-Нем 

По плану Учителя, 

администраци

я 
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Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

 по любым вопросам состояния здоровья 

Урочная Изучение на уроках окружающего 

мира раздела «Организм человека». 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Оформление классных уголков 

здоровья «Про тебя самого», 

«Профилактика заболеваний». 

По плану Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей по 

вопросам состояния здоровья детей. 

По плану Учителя, 

медработник 

 

     Здоровьесберегающее пространство школы дополняется сетевым взаимодействием c 

учреждением дополнительного образования: МОУ ДОД «Дом детского творчества» с.Усть-

Кулом, ДЮСШ с.Усть-Кулом 

  

          Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  

     Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

     Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащих-

ся) – увеличение значений выделенных показателей на интерпретационном этапе по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический) 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и  

контрольным этапах исследования.  

     В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необ-

ходимости еѐ коррекции в школе проводится систематический мониторинг.  

Мониторинг реализации программы включает: 

  аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружаю-

щей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-

ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

 отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

 отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного травма-

тизма;  

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

      В школе  выделены следующие критерии эффективной реализации программы 

формиррования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

  сформированность представлений о поведении в коллективе; 

  эмоциональное отношение к нравственным и безнравственным поступкам; 

  альтруистическая направленность учащихся;  

 результаты экспрессдиагностик;  
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 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) 

 

Уровни формированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

     Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного 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 взаимосвязанная 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 активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-

исследовательской деятельности по данному направлению. 

     Средний уровень позволяет 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 жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический 

характер. Отмечается преобладание периодического 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 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого 

уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 

безопасного образа жизни, 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 грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется  педагогами и 

классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, 

тестирования, школьной медсестрой 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

Мониторинг питания; 

Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

Мониторинг вакцинации и прививок; 

     Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

      В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 

охраны и укрепления здоровья:  

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;  

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 
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- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.  

     Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни.  

     Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности  

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся школы.  

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).  

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение) 

 

 

2.8. «Программа коррекционной работы 

Общие положения программы 

         В МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем  в целях реализации права каждого 

человека на образование создаются необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов, а также социальному развитию 

указанных лиц, в том числе посредством инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

          Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

(далее – программа ) разработана 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 (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; 

- вариативность форм реализации, которые ориентированы на условия организации и 

содержание индивидуальных и групповых занятий; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающих занятий, повышение их 

эффективности и доступности; 

-здоровьесберегающие условия реализации коррекционной работы (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм). 

         Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, 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 психолого-медико-

педагогическойпомощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

     В основу реализации программы  положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, реализация которых предполагает: признание обучения и воспитания как единого 

процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

-развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

-реализацию технологий начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения начального общего образования; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-разнообразие организационных форм образовательной деятельности и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

         Обучающиеся с ОВЗ получают начальное общее образование полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения освоения обучающимися 
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ООП НОО, находясь в образовательной среде образовательной организации . В программе  

определяются особенности и содержание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования, реализация специальных условий обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ (далее – АОП) учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, методов обучения и воспитания, использование в коррекционных 

целях возможностей учебно-методического комплекта, использование технических средств 

индивидуального и коллективного пользования, возможность предоставления услуг 

ассистента (помощника), в т.ч. присутствие родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ на уроках и во внеурочной деятельности в случае необходимости при 

согласовании с администрацией ОО, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, предусмотренных ООП НОО. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и  освоение ими ООП НОО 

Направление 

индивидуально- 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Перечень 

индивидуально- 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание реализации 

индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая 

работа 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, на основании 

комплексного сбора и 

анализа диагностической 

информации от 

специалистов различного 

профиля, мониторинга 

результативности 

коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися 

- Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ООП НОО; 

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с ОВЗ, 

выявление их резервных возможностей; 

- изучение развития  эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации  развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП НОО. 

Сроки реализации – 4 неделя августа – 1-2 недели сентября учебного года 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Обеспечение коррекции 

и 

компенсации 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся, развитие 

высших психических 

функций, 

познавательной и 

речевой  сфер, 

эмоционально-волевой и 

личностной сфер, 

поведенческих навыков,  

- Разработка и реализация индивидуально-

ориентированных коррекционных программ 

при необходимости; 

-выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение 

индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих занятий для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей в обучении; 

- коррекция и развитие высших 
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 формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

с ОВЗ 

психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и       

коммуникативно-речевой сфер; 

- развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, 

личной автономии; 

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования; 

- совершенствование навыков 

получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

Обеспечение единства в 

понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися 

с ОВЗ всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися 

с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

примерных образовательных программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Разъяснение участникам 

Образовательных 

отношений 

индивидуальных и 

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ, 

особенностей 

организации 

и содержания их 

обучения и воспитания 

- Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы); 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Лечебно- 

оздоровительная 

работа 

Реализация комплексной 

системы лечебно- 

профилактических 

-Осуществление лечебно профилактических 

мероприятий с обучающимися с ОВЗ: 

физиотерапевтическое лечение, вакцино-
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мероприятий профилактика, витаминизация и другое. 

Сроки реализации – сентябрь-май месяцы учебного года 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Диагностическая работа 

Комплексное обследование: медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Объективные 

диагностические данные для 

определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями (законными 

представителями), 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся с ОВЗ 

Комплексное обследование: психолого-педагогическая диагностика 

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы 

Формирование: банка 

данных обучающихся с 

ОВЗ, нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп 

обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы, 

характеристики 

образовательной ситуации  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами 

Мониторинг успешности освоения ООП ООО, мониторинг динамики развития 

Анализ причин трудностей 

в освоении обучающимися 

с ОВЗ ООП НОО 

(достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО) 

Получение объективных 

данных об уровне 

сформированности у 

обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

Проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ, 

анализ выполнения работ 

Мониторинг 

результативности 

коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Получение объективных 

данных о результатах 

индивидуально- 

ориентированных 

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития обучающихся с ОВЗ 

Формирование в ОО банка 

коррекционных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

утвержденные рабочие 

программы, включающие в 

себя индивидуально- 

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия для работы с 

Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы с классом, 

включающих 

индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие мероприятия 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, формирование групп 
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обучающихся с ОВЗ для 

коррекционной работы 

обучающимися с ОВЗ; 

единство в понимании и 

реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ всеми 

участниками 

образовательных отношений 

для обучающихся с ОВЗ, 

соответствующих 

актуальному уровню 

развития обучающихся с       

ОВЗ 

Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ 

Коррекция недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся ОВЗ 

Реализация коррекционно- 

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Консультативная работа 

Информирование участников 

образовательных отношений по 

основным направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

обучающимися, родителями 

(законными 

представителями), классами, 

сотрудниками ОО; единство 

в понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений 

Индивидуально-

групповые 

тематические 

консультации 

Консультирование педагогов по 

выбору оптимальных индивидуально-

ориентированных методов обучения и 

воспитания, коррекции и компенсации 

недостатков общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекции и компенсации 

недостатков общего недоразвития у 

обучающихся с ОВЗ 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии 

лекториев, семинаров для 

участников образовательных 

отношений по вопросам 

особенностей обучающихся с 

ОВЗ 

Организация работы лектория, 

семинаров, тренингов по вопросам 

инклюзивного образования; 

организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

Проведение открытых 

занятий в урочной и 

внеурочной деятельности, в 

которых совместно участвуют 

обучающиеся с ОВЗ и 

обучающиеся с нормативным 

развитием 

Демонстрация обучающимися с ОВЗ 

личных успехов в освоении ООП 

НОО; понимание участниками 

образовательных отношений 

особенностей обучающихся с ОВЗ, 

их ограничений и потенциальных 

возможностей 

Открытые занятия 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин 

 

Соответствие условий 

реализации ООП НОО нормам 

и требованиям СанПин 

Смотры учебных 

кабинетов 

и др. помещений ОО 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся 

Профилактика заболеваемости 

среди обучающихся с ОВЗ 

Плановый 

медицинский осмотр  

Организация санитарно- 

Гигиенического просвещения 

участников образовательных 

отношений 

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПин и соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Информационные 

мероприятия 

Проведение мероприятий, Системы общешкольных и Общешкольные 
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направленных на формирование у 

обучающихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по формированию 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

КТД в классах 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактическихматериалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования:  

1. Организационное сопровождение: 

-Нормативно-правовое обеспечение; 

-Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося; 

-Организация медицинского обслуживани я(оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм ; 

-Организация питания; 

-Организация взаимодействия с родителями (законными представителями). 

2. Материально-техническое обеспечение  

-Общешкольное пространство (пандус, подход к зданию, широкий проем дверей, туалет для 

маломобильных); 

-Учебное пространство класса (, широкий проем дверей, отсутствие порогов для  

перемещения маломобильных )                                  

3. Организация образовательной деятельности: 

-Адаптированные образовательные программ (разработка рабочих программ для групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий  ) 

-Специальные учебники и дидактические материалы; 

-Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение: 

-Рекомендации ПМПК; 

-Организация групповых и индивидуальных коррекционных занятий с психологом, узкими 

специалистами. 

          Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения обучающихся с ОВЗ 

реализуется при наличии в штатном расписании образовательной организации педагога-

психолога, социального педагога.   Учителя-предметники и (или) классный руководитель, 

работающий с обучающимися ОВЗ , проходят  повышения квалификации по специальным 

образовательным программам . 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации  коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, обеспечивающийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

          Для реализации программы  в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

         Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (классными 
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руководителями, медицинской сестрой, педагогом-психологом, социальным педагогом ), 

регламентируются локальными нормативными актами.  

         Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

        Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинской сестрой образовательной организации на регулярной основе , имеют 

определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ. Медицинская сестра 

участвует  в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проведение консультаций педагогов и родителей (законных 

представителей); в случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь  

          Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав  обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с классными руководителями) участвует в изучении особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ОВЗ; принимает участие в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ; в определении профессиональных склонностей и интересов. 

         Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог– психолог 

школы. Основные направления деятельности педагога- психолога  состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

         В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 

районной ПМПК.      

Служба  психолого- медико- социально- педагогического  сопровождения проводит 

мониторинг и следит за динамикой развития и успеваемости обучающихся с ОВЗ, 

своевременно вносит коррективы в программу обучения и в адаптированные 

образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, в 

программы индивидуального развития обучающихся; рассматривает спорные и конфликтные 

случаи, предлагает и осуществляет отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

       

Планируемые результаты коррекционной работы 

          Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья при получении начального общего образования обеспечивает возможность 

достижения следующих результатов:  

 достижение личностных результатов – готовность и способность детей с ОВЗ к 

самореализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской гражданской идентичности; 

 достижение метапредметных результатов - освоенные детьми с ОВЗ 

универсальные учебные действия; 

 достижение предметных результатов – освоенный опыт специфический для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

         Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Перспективный учебный план начального общего образования МОУ «СОШ имени 

Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем. 
Перспективный учебный план МОУ«СОШ имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования 

(далее — Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 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 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования,  устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

коми языка, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- 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. 

Обязательные  предметные  области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей  

N п/п Предметны

е области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранн

ый язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
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образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика 

и 

информатик

а 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

             МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем  при организации образовательной 

деятельности самостоятельно выбирает виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (математика). МОУ «СОШ имени Р.г.Карманова» с.Усть-Нем 
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ведѐт обучение по «Учебному плану начального общего образования с изучением коми 

языка как родного».                          
Режим работы школы:   для учащихся 1 классов  продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, для учащихся 2 - 4 классов- 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе — 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 минут; 

- во 2—4 классах — 45 минут  

«Перспективный учебный план начального общего образования МОУ СОШ 

имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем: 

№ Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

Всего: 

I II III IV 

I. Обязательная часть. 

1 Русский язык 4 5 5 5 19 

2 Литературное чтение 2 2 2 2 8 

3 Коми язык 3 3 3 3 12 

4 Литературное чтение на коми языке - 1 1 1 3 

5 Английский язык  2 2 2 6 

6 Математика 4 4 4 4 16 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

8 Основы религиозных культур и светской 

этики 

   1 1 

9 Музыка 1 1 1 1 4 

10  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

11 Технология 1 1 1 1 4 

12 Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1 Математика   1 1  2 

Максимальная учебная нагрузка: 21 26 26 26 99 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

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

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

        Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  

задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное) 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность,социально- значимой деятельности. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  экскурсии, соревнования, беседы, 

выставки.  Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объѐме 10 

часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

 Объѐм  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учѐтом 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.  
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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 структурных подразделений.       

Нормативно правовая основа модели: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (введѐн 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 

пространстве  образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Педагогическое обеспечение: Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

зам.директора по ВР, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно- Выносят решения по результатам введения Педагогический 
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аналитическая   ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС  

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Научно-методическое обеспечение  

      Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги.   

Материально-техническое обеспечение 

      Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: все кабинеты начальных классов располагаются в отдельном крыле, имеется 

столовая, в которой организовано двухразовое питание. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, кабинетом 

музыки с музыкальной техникой, библиотекой, читальным залом, актовым залом, игровой 

комнатой, детской площадкой . 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-

нравственное приобретение ребѐнка, 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 ребѐнка. 

 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 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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реальности и повседневной 

жизни. 

 План внеурочной деятельности для 1-2х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Название 

программы 

Кол-во 

часов по 

классам  

1класс 

Кол-во 

часов по 

классам  

2 класс 

 1.Спортивно-

оздоровительное 

1.Экскурсия  

2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5.«Веселые старты» 

6.Тематические праздники  

«День птиц» 

8.Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

1 ч. 

 

2 ч. 

Кружок «Пышкай» Рабочая 

программа 

1ч 1ч 

2.Духовно-

нравственное 

1.Тематические классные 

часы. 

2.Конкурсы рисунков, 

плакатов. 

3.Осенние праздники 

4.Новогодний праздник. 

5.Цикл бесед «Школа 

вежливости». 

6.Праздник «Здравствуй, 

лето!». 

7.Праздник первого звонка. 

8. «День учителя». 

9.«День пожилого 

человека». 

10.«День матери». 

11.Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!». 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

3.Общекультурное 

1.Беседы «Школа 

вежливости» 

2.Конкурсы на творческие 

номинации 

3.Выставки поделок своими 

руками 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

1 ч. 1ч. 

Кружок  «Музыкальная 

шкатулка» 

Рабочая 

программа 

1ч 1ч 

Кружок  «Веселые нотки» Рабочая 

программа 

1ч 1ч 

Кружок  «Сказочное 

рукоделие» 

Рабочая 

программа 

1ч  

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Рабочая 

программа 

1ч  

4.Социальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

Программа 

духовно-

1 ч. 

 

2ч. 
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3.Беседы 

4.Конкурсы 

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

5.Общеинтеллектуальн

ое 

интеллектуальные игры,  

-познавательные акции 

(олимпиады, марафоны, 

викторины, экскурсии);  

-детские исследовательские 

проекты 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

1ч. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Итого   10 ч. 

 

10 ч. 

 

План внеурочной деятельности для 3-4х классов 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Название 

программы 

Кол-во 

часов по 

классам  

3 класс 

Кол-во 

часов по 

классам  

4 класс 

1.Спортивно-

оздоровительное 

1.Экскурсия  

2.Беседы 

3.Дни здоровья 

4.Соревнования 

5.«Веселые старты» 

6.Тематические праздники  

«День птиц» 

7.Летний оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

2 ч. 2ч. 

Кружок «ЮИД» Рабочая программа 1 ч  

3.Общекультурное 

1.Беседы «Школа 

вежливости» 

2.Конкурсы на творческие 

номинации 

3.Выставки поделок своими 

руками 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

1ч. 1ч. 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка»» 

Рабочая программа 1ч. 1ч. 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

Рабочая программа 1ч. . 

Кружок «Модульная 

оригами» 

Рабочая программа  1 ч 

4.Социальное 1.Проектирование 

2.Диспуты 

3.Беседы 

4.Конкурсы 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

1 ч. 2ч. 

5.Общеинтеллектуа

льное 

интеллектуальные игры,  

-познавательные акции 

(олимпиады, марафоны, 

викторины, экскурсии);  

- детские исследовательские 

проекты 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

1ч. 1 ч 
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Кружок «Юный 

мультипликатор» 

Рабочая программа 1ч 1ч. 

Кружок  «Открытия и 

изобретения» 

Рабочая программа 1 ч 1ч. 

Итого   10 ч. 

 

10 ч. 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, 

триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, годовая. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составлен в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1),с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений (См приложение № 2). 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

будет создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной 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 про- 

граммы и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности  школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

– обеспечивает доступность 

Раздел основной образовательной программы , характеризующий систему условий, 

содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего; 

– 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 

базируется  на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных 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).  

     В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  системный  

контроль внутришкольных и внешних ресурсов образовательной среды, способствующей 

успешному внедрению ФГОС.  Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия. Оценивается учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Для оценки используется  набор показателей и индикаторов. 

          Группы показателей и индикаторы оценивания системы условий реализации ООП 

НОО  

Группа 

показате-

лей 

Критерий 

оценивания 
Индикатор оценивания 

Кадровые 

условия 

Качество педагоги-

ческих кадров 

Штат педагогических работников полностью 

укомплектован (%) 

Все педагогические работники имеют квалифи-

кационные категории (%) 

Все педагогические и руководящие работники в течение 

последних 3 лет прошли курсы повышения 

квалификации (%) 

Педагогические работники, презентовавшие свой опыт 

аботы педагогическому сообществу (%) 

Психолого- 

педагоги- 

ческие 

условия 

Качество психолого-

педагогической 

службы сопровож-

дения образователь-

ного процесса 

Укомплектованность учреждения специалистами (педа-

гог-психолог,  медработник, социальный педагог) (%) 

Финансо-

вые усло-

вия 

Финансовые обеспе-

чение 

Наличие локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников учреждения, стимулирующих 

надбавок и доплат. 

Финансовое обеспечение учреждения на содержание 

недвижимого и движимого имущества (%) 

Матери 

ально- 

техниче- 

ские усло-

вия 

Оснащѐнность учеб-

ных кабинетов 

Соответствие материально-технической базы 

санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны 

труда (%) 

Наличие необходимой мультимедийной аппаратуры 

Наличие справочной литературы 

Наличие дидактического раздаточного материала 

Наличие кабинетов-лабораторий 

Оснащѐнность 

спортивного зала 

Оснащѐнность спортивным оборудованием, инвентарѐм 

в соответствии с требованиями (%) 

Оснащѐнность 

библиотеки 

Наличие фонда художественной и справочной 

литературы 
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Обеспеченность копировальной техникой 

Обеспеченность УМК всех учащихся (%) 

Возможность работы на стационарных компьютерах в 

библиотеке 

Обеспеченность выхода в Интернет в помещении 

библиотеки 

Информа 

ционные 

условия 

Информационное 

обеспечение 

Свободный доступ педагогов и детей к ресурсам сети 

Интернет (количество точек) 

Наличие комплекта нормативных документов и 

методических материалов по введению ФГОС НОО 

Экспертиза 

рабочей  

программы 

учебного 

предмета 

учителя и 

ее выпол- 

нение 

Эффективность обу-

чения (минимизация 

затрат времени детей) 

за счет исполь 

зования современных 

образовательных, в 

том числе 

информационных 

технологий. 

Количество часов, затрачиваемых на изучение учебного 

предмета (консультаций, учебных занятий в рамках 

учебного времени). 

Использование внеурочных форм обучения. 

Построение учебного процесса с использованием 

современных технологий, в т.ч. здоровьесберегающих, 

информационных. 

Результативность обучения за счет минимизации 

времени, усиления внеурочных форм, современных 

технологий. 

 Доступность обуче-

ния (учения) за счет 

разнообразных форм, 

в том числе 

дистанционного со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса. 

Наличие дистанционного сопровождения обра-

зовательного процесса в любой электронной среде и 

систематическое заполнение основных разделов 

электронного продукта (электронный журнал, общение с 

детьми и родителями и пр.). 

Система организации и проведения самостоятельной 

работы учащихся 

Наличие в программе 

внутреннего мо-

ниторинга (аудита) 

учителя: параметры, 

эффективность. 

Наличие системы диагностических и проверочных работ. 

Использование результатов контроля для коррекционной 

работы учащихся ( 

дополнительные занятия, самостоятельная работа). 

Диагностика ключевых компетентностей (мета- 

предметных умений, УУД); 

Анкетирование и наблюдения за личностным развитием 

учащихся 

Наличие собствен-

ного дидактического 

аппарата для по-

строения работы с 

детьми (использова-

ние уже существу-

ющего, его оптими-

зация) 

Объем дидактического материала учителя и его 

использование детьми в образовательном процессе. 

Организационно-

информационное 

обеспечение образо-

вательного процесса. 

Полнота (частота) использования основных разделов 

электронной среды в образовательном процессе. 

Оценка са-

мообразо- 

вания и по-

Участие учителей в 

школьных 

методических 

Наличие значимых результатов (авторские разработки, 

публикации, проекты) для реализации ООП внутри 

учреждения. 
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вышение 

квалифика-

ции учите-

ля 

объединениях  

Участие в конфе-

ренциях, конкурсах, 

проектах за преде-

лами школы и его 

результаты (методи-

ческие материалы, 

публикации). 

Наличие значимых результатов (авторские разработки, 

публикации, проекты) для реализации ООП за пределами 

образовательного учреждения. 

Выступление на районных, республиканских семинарах, 

конференциях, публикации в сборниках. 

Повышение квали-

фикации учителя в 

рамках образова-

тельной программы 

школы 

Применение результатов повышения квалификации 

педагогов для реализации ООП НОО. 

Обобщение и рас-

пространение  

передового 

педагогического 

опыта 

Проведение мастер-классов, открытых уроков 

Обобщение опыта через СМИ, Интернет. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Сводная таблица кадров МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем  

ФИО учителя: Образование/ 

Должность: 

Пед.  

стаж: 

Год прохождения 

последних курсов: 

Категория/ 

Срок 

аттестации: 

Уляшева Н.И. Высшее 

Директор 

Учитель биологии, 

географии 

29 2013 г. курсы по 

биологии, географии, 

директор. 

Высшая 

21.05.2015 г.  

№ 47-К 

Хайрединова 

М.Ф. 

Высшее 

Зам. директора по УР 

Учитель русского 

языка и литературы. 

29 Ноябрь 2012 г курсы 

руководителей  

Ноябрь 2013 курсы 

учителей русского языка 

Высшая 

21.05.2015 г.  

№ 47-К 

Бараненко А.Ю. Высшее 

Учитель начальных 

классов 

26 сентябрь 2012 г. курсы 

учителей нач классов 

Первая 

 Пр № 123-нк 

от 26.11.15 г 

Игнатова Н.Ю. Высшее 

Учитель английского 

языка 

33 Март 2013 г. учитель ин. 

языка ФГОС  

Первая 

02.03.2012г.  

№ 95-К 

Лодыгина Н.М. Высшее 

Учитель начальных 

классов 

29 Март 2012 г курсы по 

ОРКСЭ. 

сентябрь 2012 г. курсы 

учителей нач классов 

Первая 

05.04.2012 г. 

№ 183-К 

Матюшева Э.А. Высшее 3ѐ Март  2016 г  Первая 
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Учитель начальных 

классов 

Курсы учителей нач 

классов 

21.05.2015г.  

№ 47-К 

Игнатов В.И. Высшее 

Учитель физической 

культуры 

24 Декабрь 2014 курсы 

учителей  физической 

культуры 

Первая 

20.12.2012 г. 

№ 669-К 

Шешуков В.Г. Среднее-специальное 

Учитель ОБЖ 

11 2010 72 часа курсов по 

ОБЖ 

2011 40 часов курсы по 

ГОЧС 

Первая 

Пр № 123-нк 

от 26.11.15 г 

Пименова С.В. Высшее 

Учитель начальных 

классов 

20 Январь 2012 г. 72 часа 

курсы учителей нач 

классов  

 

Первая 

30.01.14 г  

№ 4-ИК 

Игнатова И.А. Высшее 

Зам.директора по ВР   

Учитель ИЗО 

21 Июнь 2013 г. 72 часа 

курсы завучей 

 

Игнатова А.В. Среднее Специальное 

Соцпедагог 

7 Апрель 2013 г 72 часа   

Габова Надежда 

Ивановна 

 

Высшее 

библиотекарь 

4 -  

Довнар Наталья 

Геннадиевна 

Высшее 

Учитель технологии 

8 -  

Мамонтов Сергей 

Васильевич 

Среднее- специальное  

2005 г, учитель 

физической культуры 

10 Ноябрь 2011 г  

Лодыгина 

Наталья 

Александровна 

Среднее специальное 

Учитель музыки,  

13 Ноябрь 2015 г курсы 

учителей музыки. 

 

Аверина 

Екатерина 

Юрьевна 

Среднее - 

специальное  старшая 

вожатая 

4 С 09.11.2015 по 

21.11.2015 г  в объѐме 

108 часов. 

 

Мамонтова 

Татьяна Петровна 

Среднее специальное 

Учитель нач. классов 

2 -  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения всех работников общеобразовательного 

учреждения в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми 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. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания методического объединения, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Объязательным  условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений психолого-педагогического ,сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 

Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

Индивидуальный уровень. Начальная школа – определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения 

учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения. При этом особое внимание необходимо уделять 
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переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя, классный 

руководитель, педагог-психолог, обеспечивающие необходимую психолого-педагогическую 

поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности -развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями, 

социальным педагогом, районной ПМПК , выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется с учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика,  развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 

в течение всего учебного времени. 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Основным направлениям психолого-педагогического сопровождения являются: 

– 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 сверстников; 

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом выделены следующие 

направления в работе, которые являются актуальными для младших школьников нашей 

школы: 

- повышение учебной мотивации детей; 

- работа с одаренными детьми 

- работа с детьми, проявляющие признаки агрессии; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с детьми с ОВЗ. 

В школе есть педагог- психолог, социальный педагог, старшая вожатая. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Республики Коми.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  включены 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной организации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников 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 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 
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базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
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программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (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 государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «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 услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон ,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

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 услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества 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 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются 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 исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 
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в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3
– 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 

невозможно 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: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
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оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем 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 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

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 

норматива 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 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных 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, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ«СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем в 

основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 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 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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– аналогичные перечни, утвержденные нормативными актами Республики Коми, 

и локальными актами МОУ«СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем, разработанные с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, достаточно обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудована: 

– учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещением (кабинетом для занятий музыкой) 

– помещением библиотеки, оборудованным читальным  залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (игровой комнатой, 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 горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

Комплект средств обучения состоит из современных (инновационных) средств 

обучения на базе цифровых технологий и традиционных — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований. 

Состав комплекта формирован с учетом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения 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, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

Материально-технические условий реализации основной образовательной программы: 

 

ОПИСЬ  ИМУЩЕСТВА  КАБИНЕТОВ 

 

№ 

П\ П 

Наименование имущества Количество 

1.  Классная  магнитная  доска  4 

2.  Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 1кл-6/11 

2кл- 7/14 

3кл- 5/9 

4кл- 8/15 

3.  Стол со стулом учительский. 4/4 

4.  Стол  письменный 2 

5.  Стол журнальный 2 
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6.  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, игр, книг.  

8 

 

7.  Стойка для проектора 3 

8.  Ноутбук 4 

9.  Звуковые колонки  3 

10.  Интерактивная доска 1 

11.  Проектор 4 

12.  Экран 3 

13.  Стенд  для классного уголка 4 

14.  Комплект спортивного инвентаря 1 

15.  Шкаф для хранения спортивного инвентаря,игрушек 1 

16.  Напольный ковѐр 1 

 

 

ТАБЛИЦЫ  К  УРОКАМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ классы 

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» 1-4кл 

35 Электронное приложение  к учебнику «Литературное чтение» 2-4 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР  
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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 твоѐ 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 водоѐмов 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 

39 Электронное приложение  к учебнику «Окружающий мир» 1-4 

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)  
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13 Линейка метровая (4шт)  

14 Линейка угольник (1шт)  

15 Электронное приложение  к учебнику «Математика» 1-4 

КОМИ ЯЗЫК 

1 Таблица «Эмакыв» 3-4 

2 Таблица «Кадакыв» 3-4 

3 Таблица «Кывберд» 3-4 

4 Таблица «Эмакывъяслон вежлог» 3-4 

5 Таблица «Согласной шыяс  да  шыпасъяс» 2-3 

6 Таблица «Гласной шыяс  да  шыпасъяс» 2-3 

7 Таблица «Сложной эмакывъяс»  

8 Таблица «Кадакывъясын -дч, -тч-, -чч- гижом»  

9 Таблица «Сложной кадакывъяс»  

 КОМИ ЛИТЕРАТУРА  

1 Коми гижысьяслон портретъяс (кык юкон) 2-4 

 ТЕХНОЛОГИЯ  

1 Конструктор  для объѐмного моделирования ТИКО(10шт.) 1-4 

2 Конструктор металлический (6шт) 1-4 

3 Ножницы(8шт) 1-4 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной 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 аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных 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 информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

-размещение своих материалов и работ в информационной среде; 

-работы школьного сайта; 
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-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности ю обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечены современной информационно-образовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие  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 синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (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 выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
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– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

-Ноутбук 

-Звуковые колонки  

-Интерактивная доска 

 

4/4 шт 

4/4 шт 

4/1 шт 

 

 

 

2016 
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-Проектор 

-Экран 

-музыкальный синтезатор 

4/4 шт 

3/3 шт 

1/1 шт. 

II 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках;  

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука; 

  

4/4 

 

4/4 

 

4/0 

 

4/4 

 

4/4 

4/4 

4/4 

 

 

2014 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

  

IV 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта);  

результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

творческие работы учителей и 

обучающихся;  

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 

 

 

 

 

 

2014 

V 

Компоненты на CD 

к учебникам(электронные  приложения): 

-русский язык 

-литературное чтение 

-математика 

-окружающий мир 

-музыка 

-технология 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2012-2015 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, 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  и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

-учитывают особенности образовательной организации, организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий,  содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется  на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой  график (дорожная  карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2012 г 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

11.10.2012 г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2012 – 2015 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

2012 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

2011 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

2012 – 2015  

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

 с 2011 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

 

2016 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

ежегодно 

 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

ежегодно 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

2011 – 2015 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

2012 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

2011 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

ежегодно 

 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

VI. 

Материально-технич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

2012, 2016 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2015 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

2016 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2016 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

2016 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2016 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2016 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2016 
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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, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в 

речи. 

 

«4»(повышенный уровень) соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

«3»(базовый уровень) соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает 

понимание 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 

несвязно, допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или 

предложений. 

 

Диктант. 

Оценка "5"(высокий уровень) ставится за диктант, в котором нет ошибок и 

исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, 1исправление. 

 

Оценка "4"(повышенный уровень) ставится за диктант, в котором допущено не 

более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационная, или 1орфографическая и 2 

пунктуационных ошибки. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. Дополнительно допускается по 1 исправлению 

любого характера. 

 

Оценка "3"(базовый уровень) ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических 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 

орфографических ошибок, небрежность выполнения. Серьѐзность 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 

написание словарных слов. 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 
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ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения 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 

контрольного 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 

менее 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 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. Допускается один 

недочет графического характера. 

Оценка "4" (повышенный уровень) ставится, если имеется 1 -2 ошибки и одно 

исправление. 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, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой 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 предложение написано с большой буквы. 

отсутствие «красной строки». 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и тоже правило. 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 
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Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого 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 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (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 

относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на 

начальной ступени школы все творческие работы носят обучающий характер. 

Во втором  классе за  изложения и сочинения выставляется одна отметка - за 

содержание. 

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 

воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. 

Допустимо не более одной речевой неточности; 

оценка «4» (повышенный уровень) ставится за правильную и достаточно полную 

информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 

оценка «3» (базовый уровень) ставится за некоторые отклонения от авторского 

(исходного) 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; 
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оценка «4» (повышенный уровень): не более двух орфографических и одной 

пунктуационной ошибки, одно - два исправления; 

оценка «3» (базовый уровень): три-пять орфографических ошибок, одна-две 

пунктуационные, 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" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 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" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - 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" - выполнены все требованияОценка "4" - допущены ошибки по одному 

какому-то требованию  

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

     Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко,или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - 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» соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика 

без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

«4» соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки 

высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 
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«3» соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

«2» затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки 

в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает 

неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 

 

     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 

читательской 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 

одновременно 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 и плавное       

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 11-15 слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 25- 30 слов в 

минуту.  

 

 

2 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова 

сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 31-35слов в 

минуту. 

 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений, пауз и интонаций. Темп 

чтения - не менее 45-50слов в минуту.  

 

3 

 

Осознанное, правильное чтение 

 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

текста.Темп чтения - не менее 70 - 75 

слов в минуту. 

 целыми словами с соблюдением пауз 

 и интонаций, посредством которых 

 ученик выражает понимание смысла 

 

читаемого текста.  

 Темп чтения - не менее 55-60слов в 

 минуту. 

  

4 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых 

ученик выражает не только 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с 

соблюдением пауз и интонаций, 

посредством которых ученик выражает 
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понимание смысла читаемого текста, 

но и свое отношение к его 

содержанию. 

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в 

минуту. 

не только понимание смысла читаемого 

текста, но и свое отношение к его 

содержанию. Темп чтения - не менее 90-

95 слов в минуту. 

 

Критерии  оценивания техники чтения. 

 

1 полугодие 

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 

 

 

2-4 классъясын велöдчысьяслысь  коми кывйысь тöдöмлун да кужöмлун 

донъялöм 

Велöдчысьялысь вочавидзöмсö донъялöм  

Коми кывйысь тöдöмлунъяс донъялiгöн медводз колö пыдди пуктыны 

велöдчысьяслысь юалöм вылö стöча вочавидзöм, тема серти тырвыйö висьталöм да 

мöвпсö колана кывъясöн тöдчöдöм.  

Вочавидзöмъяссö 2-4 классъясын донъялöны тадзи: 

   «5» вылö позьö донъявны, велöдчысьыс кö: 1) велöдысьыслысь юалöмсö гöгöрвоö, 

вочавидзö стöча да тырвыйö, литературнöй кыв нормаяс серти правильнöя; 2) паськыда 

вежöртö материалсö, подулалö ассьыс висьталöмсö, вайöдö видлöгъяс велöдчан небöгысь да 

ассянь; материалсö висьталö сьöрсьöн-бöрсьöн 

  «4»  позьö пуктыны сэк, кор велöдчысьыс тöдöмлунъяснас кужö вöдитчыны практическöя,  

эм 1-2 тырмытöмтор сьöрсьöн-бöрсьöн висьталöмас да стöч кыв бöрйöмас. Тайö 

тырмытöмторсö велöдчысь кокниа  бырöдö 

  «3»  позьö пуктыны сэк, кор велöдчысьыс тöдö да гöгöрвоö велöдöмторсö, но эм некымын 

тырмытöмтор: 1) оз тырвыйö висьтав велöдöмторсö, 2) оз гöгöрвоöд  кыв  понятиеяслысь 

определениеяссö, оз стöча сет  правилöяссö; 3) оз куж  эскöдана подулавны ассьыс мöвпъяссö, 

оз куж вайöдны ассьыс видлöгъяс; 3) оз сьöрсьöн-бöрсьöн висьтав материалсö, 4)висьталöмас  

эмöсь кыв боксянь торкалöмъяс, тырмытöмторъяс. 

  «2»  оз ков пуктыны. Велöдчысь быть вочавидзö челядь да велöдысь отсöгöн. 

 

Видзöдöмöн гижöм (списывайтöм) 
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Велöдчысьяс  видзöдöмöн гижöны дöска вылысь,  велöдчан небöгысь, дидактическöй 

пособиеысь. Гижигас челядь сöвмöдöны гижан  сямсö, велöдчöны гижигас да уджсö вöчöм 

бöрас прöверитны гижан уджсö. 

Медводдза классын прописьö видзöдöмöн велöдчысьяс гижöны содтöд уджтöг. 2-4 

классъясын  челядьлы велöдысь вöзйö  содтöд уджъяс. 

1 классын челядь гижöны мöд во джынйын  10 кыв.  

        2-öд классын велöдчысьяс  видзöдöмöн гижöны печатнöй шыпаса сѐрникузяяс да текст  

быдса  кывъясöн колана  гижансерöн: велöдчан во  öти джынъяс – 12-15 кыв, мöд джынъяс  –  

20-25 кыв.  

 «5»-öн донъявсьö мичаа да веськöдтöмъяса  удж;  

 «4» пуктыссьö 1 дзугöмысь либö 1-2 торксьылöмысь; 

 «3» пуктыссьö 2-3 дзугöмысь, 1-2 торксьылöмысь. Гижöдас кö эм 4-5 дзугöм да торксьылöм,  

велöдчысьлы колö  сетны позянлун  бурмöдны гижöдсö, бырöдны тырмытöмторъяссö. 

3–öд классын  велöдчысьяс  видзöдöмöн гижöны  печатнöй шыпаса текст öти во 

джынъяс  28-30 кыв, мöд джынъяс  – 35-40 кыв. Гижöда уджсö велöдысьлы колö 

донъявны тадзи:  

«5» пуктыссьö öшыбкатöм да веськöдтöмъяса уджысь;  

«4»  пуктыссьö, уджын кö эм 1 öшыбка;  

«3» пуктыссьö, уджын кö вöчöма 2-3 öшыбка.  

«2» пуктыссьö 4 да унджык öшыбкаысь. Век жö велöдчысь бырöдö видзöдöмöн гижöм уджысь 

öшыбкаяссö. 

4 –öд  классын  кыв лыдыс уджъясас содö: öти во джынъяс 45-50 кыв, мöд во джынъяс – 

55-65 кыв.  Уджъяссö велöдысь донъялö коймöд классын моз жö. Велöдысьлы колö пыдди 

пуктыны уджыслысь сьöкыдлунсö да велöдчысьыслысь водзмöстчöмсö. 

 

  Донъялан диктант 

 Велöдчысьяслысь тöдöмлун донъялöм могысь позьö нуöдны  татшöм диктантъяс: 

торъя кывъяса диктант, öшыбкаяс öлöдан диктант, гöгöрвоöдана диктант, коланасö бöръяна 

диктант, творчествоа диктант, асшöра (свободнöй) диктант, графическöй диктант. Велöдöмсö 

бура гöгöрвоöм бöрын гижöны донъялан диктант. Диктантъяс гижöм могысь колö босьтны 

гижöд кыв нормаяслы да класслы лöсялана да  гöгöрвоана текстъяс.  

       Медводза классын тöдöмлунсö донъялöм могысь велöдчан во помланьыс велöдчысьяс  

гижöны  слогъясöн да быдса кывъясöн  3-4 кывъя сѐрникузяяс (15 кыв) 

      2-öд  классын  кылöм  серти   велöдчысьяс гижöны  быдса  кывъясöн сѐрникузяяс да текст: 

велöдчан во  öти джынъяс –  20-25 кыв, мöд джынъяс –  30-35 кыв.  

 «5» -öн донъявсьö öшыбкатöм удж 

 «4»  колö пуктыны  2 öшыбкаысь.  

«3» колö пуктыны, уджас кö вöчöма 4 öшыбка.  

«2» колö пуктыны, уджас кö вöчöма 5 да унджык öшыбка. 

      3-öд классын донъялан диктант гижан уджö пыртны öти во джынъяс  40-45 кыв, мöд во 

джынъяс – 50-55 кыв.  

«5» -öн донъявсьö уджас кö абу ни öти öшыбка.  

«4»  колö пуктыны, уджас кö вöчöма  2 öшыбка.  

«3» колö пуктыны, уджас кö вöчöма 4 öшыбка.  

«2» колö пуктыны, уджас кö вöчöма 5 да унджык öшыбка. 

    4-öд классын  диктан гижöм могысь кыв лыдыс татшöм: öти во джынъяс 60-65 кыв, мöд во 

джынъяс – 65-75 кыв.  Уджъяссö колö донъявны 3 классын моз жö.  

Донъялан диктант текстö колö пыртны велöдöм орфограммаяс. Текстас кö эм велöдтöм 

орфограмма, тайö кывсö велöдысьлы колö гижны дöска вылö. Уджсö донъялiгöн оз ков  

чинтыны донсö велöдтöм правилöяс  вылö öшыбкаысь. 

Диктант донъялiгöн велöдысьлы тöд вылын колö кутны öшыбкаыслысь сикассö да öти 

сикаса öшыбкаяс вöчöм. Велöдчысьыс кö вöчöма öшыбкасö некымынысь öти и сiйö жö кыв 

гижигöн либö  öтвужъя торъякывъясын,  найöс колö лыддьыны кыдзи öти öшыбка. 

Донъялан диктантын кö эм витысь унджык öшыбка веськöдöм, донсö колö чинтыны 

öти балл вылö. Диктантас кö эм куим да унджык веськöдöм, «5»  оз позь пуктыны. 
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Донъялан диктант дорö позьö сетны фонетикаысь, орфографияысь да грамматикаысь 

содтöд уджъяс. Тайö уджъяссö велöдчысьяс вöчöны текстсö гижöм бöрын.  Комплекснöй  

уджысь колö донъявны  кыкнан сикас уджсö торйöн да пуктыны  кык оценка. 

Содтöд  уджъяссö донъялöны тадзи:  

«5»  пуктыны, велöдчысьыс кö колана ногöн да öшыбкатöг  вöчöма став уджсö; абу вöчöма ни 

öти öшыбка;           

«4» пуктыны велöдчысьлы, кодi  вöчöма став уджсö, но öти уджас эм тырмытöмтор;  

«3» пуктыны сылы, кодi  вöчöма джынсьыс абу этшаджык удж, но эм тырмытöмторъяс;  

«2» пуктыны сылы, кодi став уджсö вöчöма öшыбкаöн либö абу вермöма вöчны содтöд 

уджъяссö. «2» баллöн донъялöм содтöд уджсö велöдчысь бурмöдö: вöчö öткодь сикаса 

некымын удж. 

 

Изложение донъялöм 

Мöд классянь велöдчысьяс  гижöны изложениеяс. Изложение  текстлöн кыв лыдыс 

татшöм:  2-öд классын  öти во джынйын 30 кыв, мöдын – 35-40 кыв; 3-öд классын   öти во 

джынйын  ыдждаыс  60 кыв, мöдын – 70 кыв; 4-öд классын текстлöн  öти  во джынйын  

ыдждаыс  80 кыв, мöдын – 90 кыв. 

Уджъяссö донъялiгöн велöдысь видзöдö, лöсялö-ö текстыс темаыслы, вермöма-ö гижны 

мöвпъяссö сьöрсьöн-бöрсьöн, лöсялö-ö гижöдыс сетöм либö лöсьöдöм планлы,  эм-ö текстас 

заводитчöм, шöр юкöн да пом, гижöма-ö тайö юкöнъяссö выль визьсянь, абу-ö кольöма 

кутшöмкö колана мöвп, кужöмöн-ö йитлöма öта-мöдыскöд юкöнъяссö да сѐрникузяяссö. 

Уджсö донъялiгöн велöдысьлы колö пыдди пуктыны  коми кывйöн стöча вöдитчöм, 

кывъяслысь гижанног да пунктуация пасъяс пуктöм. 

«5»-öн колö донъявны öшыбкатöм, стöч кывъясöн гижöм изложкение. Текстас восьтöма 

темасö да шöр мöвпсö, колана ногöн йитлöма öта-мöдыскöд и юкöнъяссö, и сѐрникузяяссö. 

Уджас вермасны лоны сѐрни боксянь  1-2 неыджыд тырмытöмтор, но найöс веськöдöма ачыс 

велöдчысьыс. 

«4»-öн колö донъявны стöч кывъясöн гижöм изложение.  Тайö уджас план серти 

тырвыйö восьтöма сюрöссö, кужöма восьтны  темасö. Но  текстас  эм 2-3 öшыбка, сѐрни 

боксянь 2-3 тырмытöмтор. 

«3»-öн  донъявсьö  4-5  öшыбкаа изложение. Текстас  паныдасьлöны и сѐрни  да кыв 

боксянь öшыбкаяс да тырмытöмторъяс,  велöдысьыс абу аддзöма гижигас стöч да колана 

кывъяс.  

«2»-öн донъявсьö 5 да унджык öшыбкаа  изложение.  Велöдчысьыс абу вермöма 

сьöрсьöн-бöрсьöн план серти гижны текстсö, эм на тырмытöмтор и сѐрни боксянь. «2» баллöн  

донъялöм уджсö велöдчысь  вермас бурмöдны. Журналö колö пасйыны бурмöдöм уджыслысь 

донсö. 

 

Сочинение донъялöм 

Коми кыв урокъяс вылын грамматикаысь либö гижанногысь велöдöм текакöд йитöдын  

нуöдсьöны творчествоа  асшöр уджъяс. Öтвыв лöсьöдöм либö сетöм план серти, сетöм  юрним 

либö серпас серти 2-3-öд классъясын велöдчысьяс гижöны асшöр сочинение. 

2-öд классын  велöдчысьяс дасьтöны 6-7 сѐрникузяа сочинение, кыв лыдыс творчества 

уджас  25-30 кыв; 3-öд классын  гижöны 40-50 кывъя  сочинение; 4-öд классын кыв лыдыс 

содö: велöдчысьяс дасьтöны да гижöны  60-70 кывъя асшöр  удж. 

«5» -öн донъявны бура гижöм творчества удж. Сочинениеас  тыр-бура восьтöма темасö 

да шöр мöвпсö, гижысьыс петкöдлöма ассьыс сьöлöмкылöмсö, сюрöссö да мöвпсö восьтöм 

могысь бöрйöма стöч  кывъяс. Текстсö гижöма орфография  боксянь  öшыбкатöг, сѐрни 

боксяньыс  да пунктуация пасъяс пуктöм вылö эм 2-3  тырмытöмтор. 

«4» -öн   донъявсьö сѐрни боксянь 3-4 тырмытöмтора сочинение, гижанногын да 

пунктуация пасöн вöдитчöмын эм 1-2 дзугöм.  Асшöр творчества уджас восьтöма темасö да 

шöр мöвпсö, сьöрсьöн-бöрсьöн петкöдлöма сюрöссö, пыртöма колана кывъяс да кывтэчасъяс. 

«3» лöсялö кыв да сѐрникузяяс боксянь гöльджык  уджлы.  Уджас эм сѐрни боксянь 4-5 

тырмытöмтор, орфография серти гижöмын да пасъяс пукталöмын паныдасьö уджас 3-5 

дзугöм. 
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«2» сочинениеысь  велöдчысьлы оз ков пуктыеы, кöть  уджас лоас уна тырмытöмтор да 

öшыбка.  Öшыбкаяс урчитöмöн  велöдысь нуöдö  сѐрни бурмöдан уна сикас удж, сы бöрын 

велöдчысь выльысь гижö сетöм тема серти творчества уджсö. 

 

Литературное чтение  на коми языке. 

 

Вомгора вочакыв донъялőм. 

Велőдчысьлысь вомгора вочакыв донъялǐгőн колő тőд вылын татшőмтор:  

- тырвыйő –ő  да колана ногőн-ő вочавидзис 

- бура –ő гőгőрвоис материалсő 

- кыдзи сѐрнитǐс. 

«2» - оз тőд велőдőм темалысь ыджыджык юкőнсő, кыдзсюрő висьталалő велőдőмторсő. 

«3» - оз тырвыйő висьтав  велőдőмторйыслысь  сюрőссő, дзугыштő висьталан пőрадок. 

«4» - велőдчысьлőн вочакывйыс бур, но эм 1-2 тырмытőмтор висьталан пőрадокын да 

кывйын. 

«5» - велőдчысь бура восьтő велőдőмторсő, пыдǐа да апськыда вежőртő темасő, висьталő  

литературнőй кывйőн. 

 

Лыддьысьőм да юрысь висьталőм донъялőм. 

«3» - оз сяммы лыддьыны бура. 

«4» -лыддьыгőн кő вőчис 2-3дзугőм, оз колана ногőн вőч костъяс, вежőр серти 

висьталǐгőн оз петкőдлы тыр бура текст тőдőм. 

«5» - кужő ясыда да сьőлőмсянь лыддьыны, висьтавны дыддьőмторсő 

Кывбур юрысь  висьталőм донъялőм. 

 

"5" - кужő ясыда да сьőлőмсянь  торкласьтг висьтавны  

"4" - лыддьыгőн кő вőчис 2-3дзугőм, оз колана ногőн вőч костъяс,  

"3" - лыддьыгőн кő вőчис 3-5дзугőм, оз колана ногőн вőч костъяс, оз ясыда да сьőлőмсянь 

висьтав. 

Лыддьысьőм  донъялőм. 

1 полугодие 

Отметка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» (высокий 

уровень) 

 45 унджык кыв 65 унджык кыв 85 унджык кыв 

«4»(повышенный 

уровень) 

 30-45 50-65 70-85 

«3»(базовый 

уровень) 

 25-30 45-50 65-70 

«2»(низкий 

уровень) 

 25 кывйысь 

этшаджык 

45 кывйысь 

этшаджык 

65 кывйысь 

этшаджык 

 

2 полугодие 

Отметка 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«5» (высокий 

уровень) 

40 унджык кыв 55 унджык кыв 75 унджык кыв 90 унджык кыв 

«4»(повышенный 

уровень) 

30-40 40-55 60-75 75-90 

«3»(базовый 

уровень) 

25-30 35-40 55-60 75-80 

«2»(низкий 

уровень) 

25 кывйысь 

этшаджык 

35 кывйысь 

этшаджык 

55 кывйысь 

этшаджык 

75 кывйысь 

этшаджык 

 

 

Математика 

 

     Оценка письменных работ по математике (контрольных) 
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«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 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

«3» (базовый уровень) ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 
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«2» (низкий уровень) ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров 

 

Окружающий мир. 

 Устные ответы 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное 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 

ответа. 

Оценка «5» 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 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» 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» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

Материал неполно отвечает, допускает неточности в определении понятий , не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

допускает ошибки в языковом оформлении. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

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 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

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 

конкретными 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; 
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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 

организована 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 

выразительные 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 

выразительна, 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 
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Музыка. 

Критерии оценки: 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

Рост вокально-хоровых навыков с учѐтом исходного уровня подготовки ученика. 

Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы, применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

Ведение тетради по музыке. 

Тестирование. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой 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 

средства музыкальной выразительности; - самостоятельность в разборе музыкального 

произведения; - умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично 

ученик может обосновать свои суждения, даѐт правильный и полный 

ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

 

«4» - хорошо 

ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: 

дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

«3» - 

удовлетворительно 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

«2» - плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на 

 некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 

 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт 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 соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 
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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 

ансамбле, 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, ритмически 

правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, 

первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму, но 

недостаточно выразительно. 

«3» -удовлетворительно 

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда 

фальшивое исполнение в   ансамбле, хоре, ритмические неточности; 

невыразительное 

исполнение. 

«2» - плохо ставится за исполнение неуверенное и фальшивое. 

 

В  проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), кроссворды, 

блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, 

применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и 

т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех проверочных заданий 

каждому ученику ставится общая отметка 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» -удовлетворительно 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий; 

  

  

«2» - плохо 

ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины 

заданий; 

  

 

Требования к ведению тетради для учащихся 4 классов. В тетрадь записываются: темы 

уроков, имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках 

произведений и краткая информация их создания; названия и авторы разучиваемых песен; 

сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления; в конце тетради ведется 

словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

Отметка Критерии отметки 

  

«5» -отлично 

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем, 

аккуратность, ведение словаря, 

 

выполнение домашних заданий, оформление иллюстрациями, 

рисунками, портретами 

 композиторов (в связи с записываемыми темами). 
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«4» - хорошо 

ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность, 

ведение словаря, выполнение 

 

домашних заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с 

 записываемыми темами), наличие не всех тем. 

«3» - 

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех 

тем, аккуратность, не ведение 

удовлетворительно 

словаря, выполнение домашних заданий, оформление 

иллюстрациями, рисунками, портретами 

 композиторов (в связи с записываемыми темами). 

«2» - плохо 

ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие не всех 

тем, не аккуратность, не 

 

ведение словаря, не выполнение домашних заданий, не 

оформление иллюстрациями, 

 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми 

темами). 

 

Физическая культура. 

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку  

достижения  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 ведѐтся как  в  ходе  текущего и  

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

Результаты накопленной  оценки,  полученной в  ходе  текущего и  промежуточного 

оценивания,  фиксируются в  форме портфеля  достижений  и  учитываются  при   

определении  итоговой   оценки. 

Процедура внутренней  оценки 

Предмет оценки 

 

 

 

 

 Задача оценки данных 

результатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности 

 Форма проведения 

процедуры  

 

 

Сформированность действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний.  

Определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по физической культуре, метапредметных действий   

(организовывать свои действия: ставить перед собой цель, 

планировать работу, действовать по плану, оценивать 

результат; 

работать с информацией: самостоятельно находить, 

осмысливать и использовать еѐ;  развивать разные качества 

своей личности, в том числе и физические, учиться 

оценивать свои и чужие поступки. 

 Коммуникативных: сотрудничество с учителем и 

сверстниками, общаться и взаимодействовать с людьми;) 

как наиболее важных для продолжения обучения; 

- определение готовности обучающихся для обучения 

в школе 2 ступени; 

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Учитель, обучающиеся. 

 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

     Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 
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Инструментарий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оценки 

 

Осуществление обратной 

связи 

тематического контроля по предмету физическая культура и 

текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

     Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по физической культуре включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  

научится») и повышенного уровня Оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться».  

 

Стандартизированные работы, проекты, практические 

работы, 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 действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах. 

Уровень учебных достижений по выполнению учебного двигательного действия 

Двигательное 

действия 

низкий средний достаточный 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 - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично». 

«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат 

«хорошо». 

«3» балла - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на 

результат «удовлетворительно». 

«2» балла - двигательное действие норматива не выполнено 

Уровень выполнения двигательного действия по техническим показателям 



 

255 

 

255 

№ Техническое действие, 

физическое упражнение 

низкий средний достаточный высокий 

1 Кувырок 

вперѐд 

    

 балл 2 3 4 5 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

«5» баллов - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» балла - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. «3» балла - двигательное действие выполнено 

в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» балла - двигательное действие не выполнено. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются: 
-    метод наблюдения.  Метод открытого наблюдения заключается в том, что 

обучающиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. 

Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что 

учитель 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 двигательных действий. 

Уровень теоретических знаний в области физической культуры 

№ Знание, определение, понятие низкий средний достаточный высокий 

1 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 выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

«4» балла ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

«3» балла получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в 

своем опыте. 

«2» балла получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

№ УУД низкий средний достаточный высокий 

1 Коммуникативные     

 баллы 2 3 4 5 

 Регулятивные     

 баллы 2 3 4 5 

 Познавательные     

 балл 2 3 4 5 
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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 

своем опыте. 

«2» балла выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных результатов. 

На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять разнообразные 

системы начисления «бонусных» баллов (+1), за личные достижения обучающихся, 

активную работу 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): подтягивание 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 

обучающихся. 

По итогам каждого мониторинга учитель физической культуры может заполнять 

индивидуальный лист физического здоровья школьника. Интегральная оценка физической 

подготовленности младшего школьника рассчитывается на основании общей суммы баллов и 

также выставляется в его индивидуальный лист физического здоровья. Уровень физического 

развития класса определяется 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 финиша. За линией финиша на расстоянии 5-6 м ставят яркий флажок или другой 

ориентир. Тестируемому дается задание пробежать всю дистанцию (40 м), не замедляя 

движения, с максимально возможной скоростью. Секундомер выключается в тот момент, 

когда грудь участника пересекает линию 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 

дистанцию рекомендуется размечать таким образом, чтобы участники могли ориентироваться 

и не изменили маршрут во время забега. Забег проводится группами по 3-5 чел. Время 

измеряется с точностью до 0.1 с, участникам дается 1 попытка. 

Тест «Прыжок в длину с места» позволяет оценить динамическую силу мышц нижних 

конечностей. Из исходного положения (стоя, стопы слегка врозь, носки стоп на одной линии 

со стартовой 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. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший результат. 
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Тест «Подтягивание на перекладине» позволяет оценить силу и силовую выносливость 

мыши верхнего плечевого пояса мальчиков с 7 лет. В висе на перекладине с прямыми руками 

тестируемый должен выполнить максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание 

считается выполненным правильно, если руки разгибаются полностью, ноги не сгибаются в 

коленных суставах, 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 

выносливость мышц-сгибателей туловища. Из исходного положения (лежа на спине, ноги 

согнутые коленных суставах строго под углом 90°, стопы на ширине плеч, руки за головой, 

локти разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к попу) участница по 

команде выполняет за 30 с. максимально возможное числоподъемов туловища, сгибаясь до 

касания локтями бедер и возвращаясь обратным движением в исходное положение, разводя 

локти в стороны до касания пола лопатками, 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 
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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 
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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 

высокая.  

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 

виды деятельности отличную оценку.  

 6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть 

создавать для ученика условия, которые отвечают особенностям его развития, уровню 

физической подготовленности, состоянию здоровья. 
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ОРКСЭ 

 

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно) и т.д. 

Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Итоговый контроль Завершающим этапом изучения курса является составление и 

защита проекта. Проект может быть групповым или индивидуальным. 

Защиту можно провести, соединив разные модули, тем самым у обучающихся будет 

возможность ознакомиться с содержанием других модулей. Защита может проходить в разных 

формах: 

в форме праздника с приглашение зрителей; 

в форме конкурса с приглашением жюри; 

в рабочей обстановке (на уроке) и т.д. 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся 

сформированы все группы универсальных учебных действий. 

 

Устный ответ 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; 

культура речи. 

Оценка «5» 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 составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» 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» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

материал неполно излагает и допускает неточности в определении понятий или не умеет 

достаточно глубоко обосновать свои суждения, допускает ошибки в языковом оформлении. 

 

Тестовая работа 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня  

сформированности  умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Тестовая работа может быть использована для тематического и итогового контроля. 

Оценка «5» - 100 - 80% 

 Оценка «4» - 80-60 % 

 Оценка «3» - 60-30% 
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Творческая работа 
Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций, издания 

газет, журналов и т.д. Предлагается  качественная  взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) 

могут учитываться при формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой 

творческой работы по составленным критериям. 

 

    

№ Критерии, показатели 

Баллы   

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

   

2 Замысел работы реализован.  

   

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

   

4 Характер   изложения   предлагаемого   материала   доступный,   

соответствует   возрастным   особенностям 

 

  

 обучающегося.  

   

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 

помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы)  

 и средства работы (применение ИКТ, иллюстративного материала).  

   

6 Во  время  защиты  творческой  работы  созданы  условия  для  

личностного  общения  с  одноклассниками,  для 

 

 

 рефлексии. 

  

7 

Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

   

 

 Любознательность и активность 

   

 Эмоциональность, отзывчивость  

   

 Общение с учителем и сверстниками  

   

 Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

   

 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

  

   

 Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

   

 Владение необходимыми умениями и навыками  

   

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

   

 Всего баллов:  
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Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале                                                
Достигнуто в высокой степени-3 балла 

Достигнуто частично -2 балла 

Достигнуто в малой степени-1 баллов 

Не достигнуто (или не входило в цели)  -0 баллов 

Оценка «5» - от 42 до 35 баллов  

Оценка «4» - от 34 до 21 балла  

Оценка «3» - от 21 балла 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Работа с 

источниками 

информации Оформление результатов Защита результатов  

Итого 13 

баллов 

(0-3 балла) (0-5 баллов) проекта   

  (0-5 баллов)    

Соответствие 

подобранной Представление работы Грамотность 

10-13 

баллов - отметка «5» 

(высокий уровень) 
 

 
  

 

информации по 

теме. (теоретический материал) изложения Творческий 7-9  

баллов  - отметка «4» 

«

4

»  
  

Полнота 

информации. Наглядное представление подход (повышенный уровень)  

Наличие выводов 

материала (с 

использованием  

3-6  

баллов  - отметка «3» 

«

3

» 

 

схем, чертежей, рисунков, 

 (базовый уровень)  

     

 использование презентации)     
      

 

4. Оценочно- методические материалы  

(приложение) 
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                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

Формы и минимальное количество мероприятий в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся начального общего образования по учебным предметам за учебный год 

 

Русский язык. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль 

ный 

диктант 

Контрольное 

списывание 

Словарный 

диктант 

Проверочная 

работа 

Развитие речи 

(сочинение, 

изложение) 

Проект Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 4  1  3  1 1/диктант 

2 5 10 3 4 4 8 2 1 /тест 

3 5 11 1 4 1 17 4 1/тест 

4 5 9 2 5 1 19 4 1/тест 

 

Литературное чтение. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

 Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Пересказ 

текста 

Выразительное 

чтение 

 Чтение 

наизусть 

 Проект Письменная 

работа  

(в т.ч. тест, 

проверочная 

работа) 

Проверка техники 

чтения и 

осознанности 

чтения 

Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 2   4 2  2 1/проверка техники чтения 

2 2 25 25 10  5 3 1/проверка техники чтения 

3 2 20 20 10  1 3 1/проверка техники чтения 

4 2 20 20 10 2 1 3 1/проверка техники чтения 
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Коми язык . 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Словарный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Сочинение 

Изложение 

Контрольное 

списывание 

Проект Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 3  1  1  1/ списывание с заданием 

2 3 5 6 7 2 2 1/диктант 

3 3 3 10 6 1 1 1/диктант 

4 3 5     1/ 

 

Литературное чтение на коми языке. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество оценочных мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Пересказ текста Выразительное чтение Чтение наизусть Промежуточная аттестация/ 

форма 

2 1 10 20 3 1/проверка техники чтения 

 

3 1 10 18 3 1/проверка техники чтения 

4 1 10 20 4 1/проверка техники чтения 

 

Английский язык. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий  

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль 

навыков 

аудирования 

Контроль навыков 

говорения 

Контроль навыков 

чтения 

Контроль навыков 

письма  

 

Промежуточная аттестация/ 

форма 

 2 2 1 1 1 1 1/тест 

3 2 4 4 4 4 1/ тест 
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4 2 4 4 4 4 1/тест 

 

 

 

 

Математика. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль

ная 

работа 

Математический 

диктант 

Самостоятель-

ная работа 

Проверочная 

работа 

Проект Практиче-

ская работа 

Промежуточная 

аттестация/ 

форма 

1 4 1   6 2 3 1/контрольная работа 

2 5 10 10 12 2 2 2 1/контрольная работа 

3 5 10    2  1/тест 

4 4 9 9 10 9 2   

 

Окружающий мир. 

 

Класс Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Проверочная 

работа 

Тест Практическая 

работа 

Проект  Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 2 4   3 1/тест 

2 2 6 10  4 1/тест 

3 2 2 2  4 1/тест 

4 2  7 18 2 ВПР 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Класс Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Проверочная 

работа 

Тест Письменная 

домашняя  

работа 

Проект  Промежуточная аттестация/ 

форма 
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4 1 4 4 4 2 1/проект 

 

 

 

Музыка. 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Музыкальная викторина Промежуточная аттестация/форма 

1 1  1/вокальное исполнение 

2 1  1/тест 

3 1 1 1/викторина 

4 1 1 1/тест 

 

Изобразительное искусство. 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество  мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Проект  Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 1 3 1/рисунок 

2 1  1/тест 

3 1 2 1/рисунок-портрет 

4 1 2 1/рисунок 

Технология. 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Формы и минимальное количество мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Проект  Промежуточная аттестация/ 

форма 

1 1 4 1/аппликация 

2 1 2 1/изделие 

3 1 3 1/изделие 

4 1 4 1/презентация 

Физическая культура. 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Формы и минимальное количество  мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

Сдача норматива Промежуточная аттестация/ 

форма 
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1 3  1/техника выполнения 

2 3 17 1/техника выполнения 

3 3 22 1/техника выполнения 

4 3 22 1/техника выполнения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Приложение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов(методика 

Н.К.Капустинов)    1 – 2 классы 

  Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- 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.Капустиной)    3 – 4-е классы 
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  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  
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. 



 

 

271 

271 

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 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать 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. 
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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 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым 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 рефлексивное 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 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии 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 каждый (–) 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 арифметическое 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 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых. 

  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
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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 

обычно … 

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 моѐ 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 безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

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) 
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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; 

эмоциональные 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 воспитательница 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 карандашом?» 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. 
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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 формулирует. 

- 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 отсутствуют. 

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 ещѐ 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, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
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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. 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

1. Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов(методика 

Н.К.Капустинов)    1 – 2-е классы 

 

  Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 
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- 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.Капустиной)    3 – 4-е классы 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 
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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 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно 

ваше личное мнение. Указывать 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. 
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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 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым 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 рефлексивное 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 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии 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 каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 
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каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое 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 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, 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 

обычно … 

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 моѐ 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 безответственности и др. 

Обработка результатов. 
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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 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале 
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