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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

основного общего образования села Нунлигран» (далее МБОУ с.Нунлигран) 

функционирует в стабильном режиме развития согласно программе Развития на 2021-2025 

г.г. (рассмотренной педагогическим советом МБОУ с.Нунлигран, введенной в действие 

приказом директора №168-ОД от 23.12.2020), которая рассматривает МБОУ с.Нунлигран 

лишь как оптимальную организационную форму, позволяющую в полном объеме 

реализовать потенциал адаптивной школы. Деятельность  МБОУ с.Нунлигран строится в 

соответствии с государственной нормативной базой и программно – целевыми установками 

Чукотского автономного округа. Педагогический коллектив на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем умело выстраивает перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного общества. В МБОУ с.Нунлигран созданы 

все условия и механизмы для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности. МБОУ с.Нунлигран предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие каждого ребенка. Все участники образовательного процесса и 

местное сообщество в целом выказывают позитивное отношение к деятельности МБОУ 

с.Нунлигран. 

Данная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО, Программа) МБОУ с.Нунлигран направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

В МБОУ с.Нунлигран особое внимание уделяется формированию личности 

обучающихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности обучающихся; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой 

и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования общеобразовательной программе 

начального общего образования: 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

ООП НОО МБОУ с.Нунлигран предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства- в реализации образовательных программ начального 

общего образования, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 других образовательных учреждений округа и страны -в притоке молодежи, 

ориентированной на комплексное освоение программ профессионального обучения 
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и общекультурного развития; 

 рынка труда – в притоке новых ресурсов; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

ООП НОО МБОУ с.Нунлигран  – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности МБОУ 

с.Нунлигран. 

Нормативно-правовой базой данной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707),  от 22 сентября 2011 

г. N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 

2011 г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 

26993),  от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный N 

37714), от 31 декабря 2015 г. №1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936), приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный N 

64100); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 

N 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

(действуют с 1 января 2021 года). 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 

года). 

7. Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

8. ООП (основная образовательная программа) МБОУ с.Нунлигран   

9. Учебный план начального общего образования МБОУ с.Нунлигран  на 2021-2022 

учебный год. 

10. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный 

портал);   
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11. Устав МБОУ с. Нунлигран». 

12. Лицензия МБОУ с.Нунлигран. 

 

Общие сведения о школе, в которой реализуется ООП НОО: 

-Тип: общеобразовательная организация. 

-Учредитель: Провиденский  муниципальный район Чукотского автономного округа в 

лице Администрации Провиденского муниципального района, функции и полномочия 

учредителя от имени Провиденского муниципального района осуществляет Управление по 

социальной политике Администрации Провиденского муниципального района Чукотского 

автономного округа. 

 -Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

-Место нахождения: 689251, Россия, Чукотский автономный округ, Провиденский 

городской округ, ул. Набережная Дежнёва, дом 8-А 

-Адрес осуществления образовательной деятельности: 689274, Россия, Чукотский 

автономный округ, Провиденский городской округ, село Нунлигран, ул. Кергау, дом 1, 2 

-Телефон: 8 (42735) 26-3-17; 

-e-mail: school-nunligran@mail.ru: 

-сайт: http://school-nunligran.edusite.su 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат основного общего образования села Нунлигран» (утвержден приказом 

Управления по социальной политике  Провиденского муниципального района от 13.04.2015 

г. № 47); 

-ОГРН 1038700000569; 

-ИНН 8705001551; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам:  

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

№ 437 серия 87Л01 № 0000313 от 28.09.2016 года, выдана Департаментом 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, срок действия - 

бессрочно; 

-Свидетельство о государственной аккредитации: № 236 от 01.11.2016 г. Выдано 

Департаментом образования , культуры и спорта Чукотского автономного округа , срок 

действия - до 18.04.2023 года. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе 

анализа деятельности школы с учётом возможностей учебно-методических комплектов 

«Перспектива». ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. Содержание ООП отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

МБОУ с. Нунлигран, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП, 

mailto:school-nunligran@mail.ru
http://school-nunligran.edusite.su/
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закреплены в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО разработана администрацией школы, учителями 1-4 классов, учителями-

предметниками, работающими в начальной школе, с привлечением органов самоуправле-

ния (Педагогический совет, Совет МБОУ с. Нунлигран), обеспечивающих государственно -

общественный характер управления образовательной организацией. 

МБОУ с.Нунлигран осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя.  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие 

поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики»», а также программ внеурочной деятельности 

школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия многонациональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным культурным ценностям 

народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения литературного 

чтения, краеведения, постижения основ духовно-нравственной культуры народов России.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в МБОУ с.Нунлигран: утренняя зарядка,  правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — проведение 

игр, физминуток. В рамках внеурочной деятельности предусматриваются  программы 

спортивно-оздоровительного направления. 
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6. Формирование учебной деятельности школьника. Ее сформированность 

предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В МБОУ с.Нунлигран пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование самоконтроля и 

самооценки ученика. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

 создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 сформировать у младшего школьника знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья; 

 способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию 

системы учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 обеспечить систему поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение 

всего периода становление личности; 

 обеспечение доступности получения качественного НОО; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской 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 внешкольной 

социальной среды (села, района, округа) 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования. Это: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности; свободного развития личности, воспитание 
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взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской Фе-

дерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потреб-

ностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития», 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразностъ обучения рассматривается учительским коллективом 

как соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип кулътуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, 

архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной 

и внеучебной деятельности школьника. 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

ошибку, собственное мнение, выбору учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность(парную, 

групповую, общую коллективную). 

5. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении устанавливаются преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования. Начинает осуществляться работа по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения 

сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется работа по пропедевтике 

изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

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; 

– 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 образовательновоспитательных 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. 

Условия для реализации ООП, имеющиеся в школе, следующие: 

МБОУ с. Нунлигран расположено в отдаленном небольшом селе Нунлигран 

Провиденского городского округа. Основная часть семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки рядом со школой, помимо того при школе есть интернат для 

обучающихся 5-9 классов  из села Янракыннот.   

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ  начального общего, основного общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

Всего в 2020-2021 учебном году обучалось 69 обучающихся с 1 по 9 классы. 

Продолжительность учебной недели - 1-9 классы 5-дневная аудиторная недельная нагрузка. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

группы продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного 

дня, для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

В МБОУ с. Нунлигран работают 21 педагог, из них 0 – внутренних совместителей. 

Из них 3 человека имеет среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 

3 человека:  на первую квалификационную категорию – 2 человек, на высшую 

квалификационную категорию – 1 человек. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ с. Нунлигран 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
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состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями МБОУ с.Нунлигран и 

требованиями действующего законодательства. 

Материально-техническое обеспечение МБОУ с.Нунлигран  позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы, ежегодно происходит 

постепенная замена устаревших ТСО на новые. В МБОУ с.Нунлигран оборудованы  12  

учебных кабинетов, 8 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

 кабинет химии и биологии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 3 кабинета начальных  классов; 

 кабинет английского языка (где расположена медиатека школы), 

 кабинет истории и географии  

Учебное оборудование, закреплённое за каждым учебным кабинетом, полностью 

удовлетворяет педагогическим требованиям, предъявляемым к учебному процессу: 

наглядно воспроизводит существенное в явлении, легко воспринимаемо и обозримо. 

Установлены персональные компьютеры  во всех кабинетах школы. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием (маты, 

гимнастические скамейки, обручи, мячи, скакалки, гимнастические стенки,  канат для 

лазания, перекладина гимнастическая,  стойка с волейбольной сеткой -1 шт., щит 

баскетбольный с кольцами и сеткой-2 шт., стол теннисный-1 шт., лыжи, спортивный 

инвентарь в наличии). 

Администрация  постоянно проводит  работу  по комплектованию школы  учебно – 

наглядными  пособиями  и  ТСО.   

На территории школы установлена спортивная площадка с тренажерами и 

перекладинами.  

 

Состав участников образовательных отношений, социальные 

партнёры 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», участниками 

образовательных отношений являются учащиеся (или обучающиеся), родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Педагогические кадры начальной школы имеют достаточный уровень профессионализма, 

инновационного потенциала, ориентацию на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Все педагоги прошли аттестацию, курсы 

повышения квалификации в рамках освоения ФГОС, владеют современными 

образовательными технологиями. Специфика контингента учащихся определяется тем, что 

все из них до школы воспитывались в дошкольном ОУ села и имеют: 

 -опыт коллективного взаимодействия; 

-адекватную мотивацию учебной деятельности; 

-предпосылки овладения чтением и письмом; 

-понимают условные изображения в любых учебных предметах; 

-владеют умениями решать простые математические и другие задачи; -произвольно 
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регулировать свое поведение и деятельность. 

Следует так же отметить, наличие этнических культур, среди которых 

большинство учащихся проживают в географически ограниченном пространстве, т.е. 

ограничены в видении разнообразия природы, природных явлений. 

В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов всеми обучающимися за счет: 

 подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования, охватывающую различные направления внешкольной деятельности 

физкультурно-оздоровительную, краеведческую, художественно-эстетическую и 

т.д.; 

 создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муниципальной 

инфраструктуры, включая учреждения дополнительного образования детей села; 

 работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской 

деятельности); 

 совершенствования управленческой структуры и системы школьного са-

моуправления: привлечение учащихся и родительской общественности к развитию 

внутришкольной образовательной среды, доступности и открытости обратной связи; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Нунлигран для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик; 

 использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта; 

 в период каникул использование возможностей организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для успешной реализации Программы МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» сотрудничает с : 

 ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

 Сельская библиотека с. Нунлигран, 

 ДЮСШ (разные виды спорта, спортивные праздники), 

 ДДТ (ОФП, программы дополнительного образования, конкурсы). 

 

При этом используются следующие формы взаимодействия: участие 

представителей общественных организаций и объединений, а также села Нунлигран с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

Соединить возможности школы и учреждений дополнительного образования, 

создать условия, способствующие развитию личности ребенка, проявлению и реализации 

его творческих способностей в различных видах деятельности. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

- всестороннее развитие личности ребенка, 

- раскрытие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
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- самоадаптация в различных видах творчества, 

- проявление интереса, увлечённости к деятельности различной направ-

ленности. 

Занятия по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, 

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

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной дея-

тельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) краеведческая деятельность. 

Основные направления внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

Адресность образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран», работающая  по УМК  «Перспектива» (Научный руководитель д.п.н., 

 директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон), разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с учетом возможностей  Учебно-методического 

комплекса  «Перспектива».  

Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельностиорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 

образовательного учреждения.  

Образовательная программа  «Перспектива» в соответствии с требованиями 

ФГОС  содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»;  

 примерный учебный план УМК «Перспектива»; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Перспектива»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК 

«Перспектива»;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК 

«Перспектива»; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным вФедеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 
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Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в 

области образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие 

и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

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 данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

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

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты обучающихся, освоивших 

ООП НОО следующие:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития («Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться»). 

 

 

Блок 

планируемых 

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность научиться» 
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результатов 

Круг учебных 

задач, 

назначение 

учебного 

материала  
 

В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

специализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание 

опорного материала или 

выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения 

данного предмета 

 Достижения планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку 

(уровень исполнительской 

компетенции учащихся оценивается 

с помощью заданий базового 

уровня; уровень действий, 

составляющих зону помощью 

заданий повышенного уровня) 

Оценка достижения этих 

результатов ведется 

преимущественно в ходе 

процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно 

непросонфицированной 

информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться» 

могут включаться в материалы 

итогового контроля.  

Условие 

перехода на 

следующий 

уровень 

образования 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положительного 

решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень 

обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием 

для перехода на следующий 

уровень обучения 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, используются педагогические технологии, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится администрацией МБОУ 

с.Нунлигран и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ с.Нунлигран в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности,уменийвучебно-познавательнойи 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка включает две составляющие:  
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении НОО у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

– основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого 

учебнопознавательного интереса к 

новымобщим 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 
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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. 

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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в 

концедействия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию 

позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов,на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

– осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

– учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 
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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. 

позицию; 

– понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-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. 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы 

опрочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

– в процессе работы с одним 
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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. 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ;  

– выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– вводить информацию в компьютер с использованием использовать программу 
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различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

– представлять данные; 

– создавать 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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– 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. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы, 

включая навыки 

роботехнического 

проектирования 

– моделировать 

объекты и процессы 

реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 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 ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 
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 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 ООП НОО, 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

– различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

– выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

– определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– 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; 
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– подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

– выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– 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). 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

– различать 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 

80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

– 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, 

помогающиепредотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 
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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. 

– 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 (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и 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. 

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 обучениюи 

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, 
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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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: 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 

– 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). 
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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 (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

– участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, 

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

видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

– 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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). 

– 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 Выпускник получит возможность научиться 

– 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). 

– 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). 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

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

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику 

персонажа; 

– кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться 

– 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. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту; 

– не обращать внимания 

на незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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. 

– 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 средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– различать на слух и адекватно произносить все – распознавать связующее r в 
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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. 

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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем; 

существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

– узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией 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); 

– оперироватьвречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very); 

– распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

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; 
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 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 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

– 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). 

– выбират

ь единицу для 

измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), 

объяснять свои 

действия. 

 

: 

Арифметические действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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). 

– 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.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

– 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. 

– решать задачи в 

3—4 действия; 

– находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит возможность научиться 

– читать 

несложные 

готовые 

таблицы; 

– заполнять 

несложные 

готовые 

таблицы; 

– читать 

– 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; 
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несложные 

готовые 

столбчатые 

диаграммы. 

– 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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 

между содержанием православной 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  
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нормами православной христианской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

–акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных 

составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных 

составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь 

между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с 
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народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 
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России;  

– понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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.  

– 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. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

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

природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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 свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

– 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 
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письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании 

организма человека длясохранения и укрепления 

своего здоровья. 

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 

принесложных 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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 

– осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  

– оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать 

проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

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 
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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. 

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. 

 

1.2.8. 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), 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; 
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 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, 

человеку, обществу;  

– различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского 

и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета;  

– изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками;  

– использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, 

– пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественнотворческой 

деятельности;  

– передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, 

различные ситуации путем 

трансформации известного, 
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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). 

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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, 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. 

– 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. 

 

 

 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
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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, города, региона. 

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.  
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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 оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
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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). 

 

1.2.10. 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; 

- 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. 
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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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту;  

– уважительно относиться к труду 

людей; 

– понимать культурноисторическую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, 
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– при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

социальные услуги). 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– 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 

техническойдокументацией: 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. 

– 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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. 

– соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной 

художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его основными 

устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, 

пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

познакомится с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

 

 

1.2.11. 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; 

– характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 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). 

– 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 Выпускник получит возможность 

научиться 

– отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры 

и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 
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– 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. 

– 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 Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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. 

– 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 (для снежных регионов 

России). 

 

 

Планируемые результаты и содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

1.2.12. Чукотский язык 

Изучение учебного предмета «Чукотский язык»  должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство родного народа, осмысление 

красоты и величия родного языка;  

• приобщение к литературному наследию родного народа;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Чукотский язык» на уровне НОО должны 

быть ориентированы на применение знаний,умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать:  

- понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли 

родного языка в постижении культуры своего народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

языка; 
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- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного родного быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы;  

- правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

- понимание значения менталитета родного народа, элементы традиционного быта ; 

- уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

- понимание значений пословиц и поговорок;  

- правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

Овладение основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

- осознание важности соблюдения норм родного литературного языка для 

культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами литературного языка (в рамках 

изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм литературного языка (в рамках 

изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм литературного 

языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм литературного языка: выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

- соблюдение основных грамматических норм литературного языка: употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 

1 лица единственного числа настоящего и прошедшего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и проршедшего времени; выявление и исправление в устной речи типичных 

грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательногов числе, роде, падеже;  

- нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;  

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм литературного 

языка: соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  
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- совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования;  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре родного народа;  

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре родного народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;  

- устанавливать логическую связь между фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога;  

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по сёлам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах,связанных с народными промыслами);  

- создание текста как результата собственного мини-исследования;  

- оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 

иформы;  

- сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

- соблюдение основных норм речевого этикета: соблюдение принципов этикетного 

общения, лежащих в основе речевого этикета; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

–  вести  элементарный  диалог  в  типичных  

ситуациях  общения,  задавать  вопрос, 

побуждать к действию, отвечать на вопросы, в 

т.ч. и с носителями изучаемого языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуации общения;  

–  уметь рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку;  

 делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного;   

 комментировать  факты  из  

прочитанного/  прослушанного  текста,  

выражать  и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 
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–  кратко охарактеризовать персонаж, делать  

элементарные  связные  высказывания о себе и 

об окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом 

свое эмоциональное отношение к воспринятой 

информации или предмету высказывания;  

–  понимать  на  слух  речь  учителя,  

одноклассников,  содержание  небольших 

доступных по тематике текстов, построенных 

на изученном языковом материале;  

–  понимать  общее  содержание  учебных  

текстов  (сказки,  рассказы,  стихи  и  др.)  и 

реагировать вербально и невербально на их 

содержание;  

–  читать вслух тексты, соблюдая правила 

произношения и нужную интонацию;  

–  читать  и  находить  нужную  информацию  

в  тексте,  соответствующем  уровню развития 

на знакомом языковом материале;  

–  создавать связные по смыслу тексты по 

изученным темам;  

–  правильно  произносить  и  различать  

звуки  родного  языка,  соблюдать  правильное 

ударение в словах и фразах;  

–  распознавать и употребить в речи 

лексические единицы  (слова, словосочетания) 

и грамматические явления без обозначения 

терминологии.  

прослушанному;   

 кратко  высказываться  без  

предварительной  подготовки  на  

заданную  тему  в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 усвоить  культурные  ценности,  

накопленные  историческим  опытом, 

национальными обычаями, традициями 

представителей народов Чукотки;  

  уметь  сравнивать  языковые  

явления  эскимосского,  чукотского,  

русского  и иностранного языков на 

уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний;  

  совершенствовать  способы работы  

с  текстом  с опорой на  умения, 

приобретенные на  уроках  русского  и  

иностранного  языков  (ответить  на  

вопросы  по  тексту,  озаглавить  текст, 

определить основную мысль текста, 

составить план, пересказать текст);  

 уметь  пользоваться  справочным  

материалом  (правила.Учебники  и  

учебные пособия, таблицы, словари, 

электронные образовательные ресурсы);  

  уметь оценивать свои достижения в 

освоении родного языка в сравнении со 

своими предыдущими умениями.  

 

Региональный компонент 

Возрождение национальной культуры народов Российской Федерации является 

неотъемлемой частью процесса формирования гражданского общества и становления 

правового государства. С национальной политикой в сфере образования тесно связано 

развитие регионального компонента.  

Региональный компонент в образовательной программе включается в программный 

материал учебных дисциплин, программ дополнительных сфер образования.  

Цель - обогатить личность ученика посредством обращения к национальной 

культуре; воспитать личность, уважающую культуру и национальные традиции других 

народов.  

Задачи:  

 повысить интерес школьников к литературе, искусству, традициям народов Чукотки;  

 ознакомить с культурой народов региона;  

 способствовать воспитанию чувства гордости к культурным ценностям народов ЧАО.  

Региональный компонент построен на включение в тематическое и предметное 

планирование содержания регионального компонента. 

 

Образовательная 

область, предмет 

Содержание 

 

Механизм освоения 

содержания 

Литературное 

чтение+ русский 

язык 

Национально-региональный 

компонент дает познания об 

обычаях и традициях чукотского и 

эскимосского народов, 

Важными критериями отбора 

произведений являются 

доступность и соответствие 

возрастным интересам учащихся. 
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представление о связи чукотских и 

русских сказок, эскимосских и 

эвенских героических эпосов. 

Знакомство с 

произведениями регионального 

компонента поможет углубить 

знания по истории ЧАО. Сказки 

народов Севера. 

Определение жанра сказки: 

бытовые, о животных и 

характеристика отдельных 

чукотских сказителей. 

Уникальные во многом 

образцы устного народного 

творчества чукчей – мифы, 

сказания, предания, сазки – 

удивительно хорошо сохранились 

в памяти народа и дошли до 

наших дней. 

Чукотские сказки «Ворон 

Ынпына», «Человек в гостях у 

нерпичьего народа», «Как паук 

помог старику» и другие, предания  

и мифы («О человеке и белых 

медведях», «О девушке, моржом 

ставшей», «О лебеде и орле» и 

др.). «Сказки, предания и мифы» 

Уникальная поэзия «Пою 

тебя, моя Чукотка». В этом 

сборнике собраны стихи 

чукотских, эскимосских и 

эвенских поэтов, представителей 

народностей Севера, которые в 

древнейшие времена заселяли 

Чукотку и живут здесь сейчас. 

Учебная деятельность: изучение 

чукотсих, эскимосских, эвенских 

пословиц, поговорок, загадок и др. 

видов малого жанра. Проектная 

поисковая работа учащихся: запись 

чукотских пословиц и легенд из уст 

местных жителей. 

Юмористические сказки. 

Включение в предметный 

материал стихов о родном крае, о 

животных, о дружбе. 

Родная природа в 

изображении чукотских поэтов. 

А.Кымытваль 

«Разговор с тундрой», 

«Осенью». В. Кеулькут 

«Олешек», «Чаечка». 

Вальгиргин М. «Речка проснулась». 

Окружающий мир Обряды, традиции, поверья, 

связанные с народным календарем.  

Экологическая проблема в сказке: 

неразрывность связей человека с 

природой и необходимость 

бережного отношения к ней. 

Знакомство с чукотским обычаем: 

запреты на: выражение злости по 

отношению к старшим; сбор корней 

из «чужих» мышиных норок; 

употребление мяса росомахи и 

черного медведя, всех видов волков 

и большей части хищных птиц и т.д. 

Сказки о животных: Чукотские 

сказки - «Сказка о вороне и волке», 

«Как шаман колотьѐ лечил», 

«Состязание в колдовстве»; 

эскимосские сказки – «Тутахилик», 

Использование в предметном 

содержании элементов народного 

календаря: сроки охоты (весна – 

охота на моржей, летом – охота на 

китов, осень – охота на нерп и 

лахтаков, зима – охота на пушного 

зверя), сбора дикоросов по 

результатам вековых наблюдений за 

природой (июнь – листья ивы, июль – 

рододендрон, август - камнеломка)  

Интеграция с чтением, домашняя 

проектная работа по знакомству с 

экологической направленностью 

чукотских обычаев, примет и др.  

Стойбище – его основные 

этнографические особенности.  

Выбор места расположения, тип 

застройки стойбищ – кучевой, 
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«Сягуягниту и Иягниту», «Девушка 

и тугныгак»  

Традиционные обряды, поверья, 

пословицы, поговорки, поверья, 

связанные со временами года.  

Изучение местных особенностей 

живой природы, знание объектов 

«Красной книги» Чукотки.  

хаотичный; значение родника, реки, 

природных условий.  

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

внеурочная 

деятельность.  

Традиции в культуре, направления 

культуры, духовное единство 

народов проживающих на Чукотке.  

Народные праздники календарь и 

его традиции.  

Главные праздники и пр.  

Праздники «Кильвэй», 

«Вылгыкаанмат», «Спуск байдар», 

«Регата», «Гонки на собачьих 

упряжках» и др. с активным 

включением детей в различные виды 

деятельности: творческую, 

изобразительную, театральную, др.  

Посещение музеев: этнографического 

и др.  

Технология  Традиционные ремесла и быт в селе 

и городе.  

Мужские ремесла - охота, плетение 

арканов, резьба по кости, 

оленеводство, рыболовство и пр. 

Женские ремѐсла: выделка шкур, 

вышивка, пошив одежды и обуви.  

Прикладные виды народного 

мастерства в системе хозяйственно- 

бытового уклада чукчей. эскимосов. 

Народная одежда, современное 

состояние выделки шкур и пр.  

Народная пища как  
этнографический показатель.  

Традиционная пища чукчей, 

эскимосов, интернациональная пища, 

взаимовлияние народных кухонь.  

Математика  Включениев содержательную часть 

математического инструментария 

элементов национально-

регионального содержания.  

Составление задачс привлечением 

местного материала о 

количественном составе различных 

видов животных, 

растений,географических объектов и 

др.  

ИЗО  Народная одежда чукчей, 

эскимосови украшения в системе 

национальной одежды и пр.  

Работа с национальными узорамидля 

одежды и домашней утвари, 

предметов обихода и жилищ.  

Проектная деятельность 

коллективная и индивидуальная по 

созданию творческих композиций. 

Музыка  Особенности народного 

музыкального фольклора, народные 

инструменты. Традиции в культуре, 

направления культуры, духовное 

единство русских и пр. У каждого 

народа есть своя народная музыка, 

особенная, национальная. И она 

имеет свои черты: лад, интонации, 

костюмы, обычаи, от природы 

зависит особенность музыкальных 

инструментов. У одного народа 

Использование на уроках и  

музыкальных произведений 

чукотских композиторов и поэтов: 

«Верность тундре» (мел.Е. Нутекеу, 

сл. С. Тиркыгин), «Песня о Чукотке» 

(сл. Е. Нутекеу, мел. К Эномле), 

«Песня о Чукотке» (мел. К. Эномле, 

сл. Е Нутекеу), «Послезавтра приду» 

(Г.Н.Тагрина). 
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больше песенности, у другого - 

танцевальное или маршевости. 

Конечно, очень важно, чтобы дети 

научились любить народную 

музыку разных стран и народов. Но 

главная задача, которая стоит перед 

учителем, - научить любить детей 

музыку своей страны в связи с 

особенностями родного края.  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение в 1 классе. 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д.  

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении:  

 «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик 

ниже или выше; 

 «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть маленькие недочёты 

– «Хорошо» и т.д. 

 

2. Пятибальная система оценки. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МБОУ с.Нунлигран представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, ее содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. В МБОУ 

с.Нунлигран  разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования  

В МБОУ с.Нунлигран имеются Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП НОО. Материалы, представленные в перечне 

обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
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обучающихся и составлены на основании методической литературы, рекомендуемой к 

УМК «Перспектива».  

Особенностями системы оценки являются: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

− использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития школы; 

− использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (портфель достижений или иные 

формы); 

− использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно 

сформулировать следующим образом. Система оценивания в  МБОУ с.Нунлигран устроена 

так, чтобы с ее помощью можно было: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут, 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения, 

 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении Требований 

стандарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ 

начального образования, 

 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей: 

 обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся, и, в частности, о том 

o происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, стремятся 

ли они более к более глубоким и основательным знаниям, 

o начинают ли обучающиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей, 

o совершенствуют ли обучающиеся полученные учебные умения и навыки, 

наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в 

обучении, находить решения учебных задач, 

o обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и 

способность к совместной учебной деятельности. 
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Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся и даже вырабатываются ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку 

к самооценке. 

В системе оценивания на уровне начального общего образования  школы 

используются:  

 преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований различного уровня), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах. Внешняя оценка задает общее 

понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 

заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т. д.  Внутренняя оценка строится на той же 

содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценкаотдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

 работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 

открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 

иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 
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 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В начальной школе МБОУ с.Нунлигран используется четыре вида оценивания:  

 стартовая диагностика, проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения 

обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме “Повторение” 

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 

и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения 

 тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. 

Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний 

и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы 

 итоговое оценивание, проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: оценка результатов деятельности МБОУ с.Нунлигран и 

педагогических работников с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности МБОУ с.Нунлигран и его 

работников; оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. При оценке результатов деятельности школы 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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. 

Предметные выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета – знаний, умений и 

навыков.  

Метапредметные способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Личностные: система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому процессу и его результатам. 

Предметные результаты оцениваются через систему предметных знаний и действий, 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия, личностные – через 
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смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические 

ориентиры. 

Развитие УУД – сложный и растянутый во времени процесс. Управлять этим 

процессом, не отвечая на вопросы: «На каком мы этапе? Все ли идет так, как мы 

запланировали? Далеко ли мы продвинулись? Какие есть сложности?» - невозможно. 

Значит, нужен мониторинг. У учителя появилась новая функция – в системе мониторить 

результаты образования. 

Мониторинг – это инструмент того, кто управляет ситуацией. Процесс 

мониторинговых исследований в условиях новых стандартов решает несколько 

педагогических задач: 

- стимулирует желание оценить собственную педагогическую деятельность с целью 

ее преобразования; 

- определяет пути собственного развития и развития ученического коллектива; 

- приводит к эффективному достижению качественно новых результатов 

образования, воспитания и развития обучающихся и педагогов. 

Мониторингу в начальной школе придается особое значение, так как без 

непрерывного отслеживания результатов качества знаний и результатов воздействия 

воспитательно-образовательного процесса, на личность обучающегося трудно оценить 

эффективность работы начальной школы. 

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

- первый уровень (индивидуальный) – осуществляет его учитель, классный 

руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика); 

- второй уровень (внутришкольный) - осуществляется администрацией школы 

(отслеживание динамики развития классов). 

Любой из видов мониторинга проводится в три этапа. 

На первом этапе (подготовительном) определяется цель, объект (объектом 

мониторинга для учителя начальных классов является обучающийся, класс, а также 

отдельные направления воспитательно-образовательного процесса), сроки, 

инструментарий. 

Второй этап (практический) – сбор информации. Методики сбора информации 

разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ документов, посещение уроков, 

контрольные срезы, анкетирования, тестирование и т. д. Использование тех или других 

методик зависит от целей проведения мониторинга. 

Третий этап (аналитический). Информация обрабатывается, анализируется, 

вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки. 

Внутришкольный мониторинг в начальной школе осуществляется согласно 

принятому на педсовете Положению о контроле и оценке знаний обучающихся первой 

ступени начального общего образования. Ежегодно с помощью диагностических работ 

проводится мониторинг уровня сформированности результатов обучения в виде 

административных контрольных работ: 

- входной – осуществляется с целью определения степени устойчивости знаний 

учащихся, выявления причин потери знаний, устранения пробелов в процессе повторения, 

прогнозирования возможности успешного обучения; 

- промежуточный – осуществляется с целью отслеживания динамики обученности 

учащихся, коррекции знаний у слабоуспевающих учеников; 

- итоговый – проводится на выходе из начальной школы с целью определения 

уровня сформированности ЗУН, отслеживания динамики обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся. 

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 идр.). 
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Формы промежуточного контроля в начальной школе 

Учебные предметы 

Классы 

I II III IV 

Русский язык  КД КД КД КД 

Литературное чтение  ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранный язык  КР КР КР 

Математика  КР КР КР КР 

Окружающий мир  Т Т Т Т 

Музыка  ПБ ПБ ПБ ПБ 

Изобразительное 

искусство  

П П П П 

Технология  П П П П 

Физическая культура  КИ КИ КИ КИ 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   З 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». Оценка 

достижения предметных результатов ведется 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 классном журнале. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. В числе методов оценки предметных результатов можно 

использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и письменный), 

анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ 

исследовательской работы учащихся и др.). Данный перечень методов далеко не 

исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он может быть 

дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной 

программы. Возможные уровни освоения учебных действий: базовый и повышенный. 

Базовый уровень (задания, используемые для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, и учебные ситуации соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства учащихся). Они описаны в блоке 

«Выпускник научится». Повышенный уровень (поскольку в зависимости от возможностей, 

интересов и потребностей учащихся освоение может выходить за рамки системы базовых 

знаний). Они описаны как в блоке «Выпускник научится», так и в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные: управление своей деятельностью, контроль и коррекция, 

инициативность и самостоятельность. 

Коммуникативные: речевая деятельность, навыки сотрудничества. 

Познавательные: работа с информацией и учебными моделями; использование знако-

символических средств, общих схем решения; выполнение логических операций: 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 
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- итоговые проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений; 

- портфолио и др. 

Методами оценки метапредметных результатов являются: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении; 

- оценка процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ; 

- тестирование; 

- оценка открытых и закрытых ответов обучающихся; 

- оценка результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.) 

- портфолио обучающегося; 

- выставки и презентации крупных целостных законченных работ. 

Мониторинг метапредметных УУД проводится в третьей декаде апреля. 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

- задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Мы используем специальные интегрированные проверочные работы по проверке 

некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 1-4 классов, которые 

созданы в рамках образовательной системы «Перспектива». 

Задачи мониторинга личностных результатов: оценка личностных результатов 

освоения ООП НОО; оценка эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы. Мониторинг позволяет учителю и родителям: 

- отслеживать динамику нравственного развития учащихся; 

- сравнивать результаты воспитательной деятельности между другими классами; 

- отслеживать динамику развития учащихся, изменения в образовательной среде и во 

взаимодействии школы с семьями воспитанников. 

Методами сбора информации являются психолого-педагогическая диагностика, 

тестирующие задания, портфолио ученика начальной школы. 

Основными характеристиками личностного развития учащихся начальной школы 

являются: 

 самоопределение (формирование основ гражданской идентичности личности, 

формирование картины мира культуры, развитие Я-концепции и самооценки 

личности), 

 смыслообразование (формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности), 

 нравственно-этическая ориентация (формирование целостного образа мира, 

знание основных моральных норм, формирование моральной самооценки и т.д.). 

Для оценивания интеллектуальной развитости существуют такие методики, как анализ 

текущей и итоговой аттестации, групповой интеллектуальный тест, школьный тест 

умственного развития. 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения). В любом случае такая диагностика 

предполагает проявление учеником личных качеств: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ: работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 
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Анализируя результаты мониторинговых исследований, разрабатывая индивидуальные 

и дифференцированные программы помощи школьникам, учитель совершенствует свое 

профессиональное мастерство. Мониторинг формирует демократическое отношение 

учителя и ученика, что помогает детям быть успешными. Мониторинг как средство 

отслеживания результатов ЗУН учащихся полностью оправдывает себя: 

 способствует выявлению «западающих» тем; 

 выявляет детей, нуждающихся в индивидуальной поддержке, контроле со 

стороны учителя; 

 заставляет учителя постоянно держать руку на пульсе успеваемости класса; 

 повышает качество работы учителя, его отдачу работе; 

 повышает само качество ЗУН учащихся. 

Учитель, использующий результаты мониторинга, полнее узнает каждого ребенка, его 

достижения и трудности, имеет возможность оказывать эффективную помощь ученикам, 

обеспечивая более высокую результативность образовательного процесса. Полноценность и 

квалифицированность помощи достигается за счет совместной работы учителя и 

психологической службы: психолога, социолога, логопеда. 

Формы представления образовательных результатов: 

 классный журнал; 

 дневник учащегося МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»» для учащихся 1-4классов; 

 электронный журнал; 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и их анализ. 

Оценка результатов деятельности школы по реализации ООП НОО 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования сучѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников освоивших программу начального общего 

образования. 

Мониторинг результативности реализации ООП НОО 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1 Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в т.ч. 

на внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество освоения 

учебных программ  

Количество 

учащихся, 

успешно 

освоивших 

программы по 

итогам 

обучения за 

учебный год  

апрель, май  таблица  с  

результатами  

Динамика учебных 

достижений  

Количество 

учащихся, 

повысивших 

оценку по 

сентябрь, 

май  

Сравнительная 

таблица 

стартовых и 

итоговых 
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итогам 

учебного года  

работ  

  Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др.  

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

выставках и 

т.д. от общего 

числа 

учащихся, 

которыми 

занимается 

учитель –

количество 

учащихся 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференци, 

турниров  

май  Список 

участников и 

победителей  

 Активность 

уащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная 

дополни 

Количесто 

учащихся, с 

которыми 

проведена 

Октябрь, 

январь 

Изменение 

результатов 

 

Система оценки достижения результатов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Важным аспектом при введении ФГОС является оценка результатов внеурочной 

деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на 

трех уровнях:  
– представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т.п.);  

– индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

– качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся.  

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются:  

– комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (личностных, метапредметных и предметных 

результатов);  
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– использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

– использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности;  

– уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Формы оценки достижений результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

В практике работы МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» есть необходимость и 

возможность проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

– получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в школе; 

– отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

– организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

– подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

– подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

– использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

– осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

– взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

– личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

– сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 



 

68 

уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций и т.п.); 

– качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся 

в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

и т.п. школьного /регионального/всероссийского уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в %к 

общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических 

разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. Также используются такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические и 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная  

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по  направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции 

оценки  

Диагностирующая  Диагностирующая  и  

корректирующая   

Диагностирующая  и 

контролирующая  

Форма 

предоставления  

результатов  

  

Портфолио  

  

Творческий  отчет  / 

презентация и пр.  

Карта  достижений  

(суммирование 

индивидуальных  

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления).   

Оценка проекта.  
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Содержание   Оценка  освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог). 

Участие в мероприятиях 

различного уровня.  

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр.  

Самоанализ  

Другое  

Продукт совместной 

деятельности / проекта.  

Внешняя экспертиза 

коллективного 

творчества  

Награды, сертификаты, 

поощрения.  

Материалы рефлексии   

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители директора 

по МР и ВР)  

  

Этапы 

диагностики  

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели  

динамики)  

В конце года или 

отчетного периода.   

В конце года.  

По окончании проекта.   

  

Формы  

оценивания   

Персонифицированная и 

не персонифицированная   

Не 

персонифицированная  

Не 

персонифицированная  

Инструменты 

оценивания  

Критерии  оценки 

портфолио   

(Положение о 

портфолио)  

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности  

(Положение о 

предоставлении отчета 

коллективной 

деятельности группы 

обучающихся в рамках 

одного направления)  

Технологическая карта 

оценки эффективности 

(Положение).  

Критерии  оценки 

проекта (Положение о 

проектной 

деятельности)   

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом 

внеурочном занятии. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе са- мооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
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собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

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 школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован- ныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии ит. п.; 

- по предметам эстетического цикла— аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
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психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. 

       В основу структуры Портфолио положены основные компетентности, которые должны 

быть сформированы в начальной школе. 

Портфолио содержит: 

- результаты стартовой диагностики; 

-отбор детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

изучаемым предметам, а также занятий по выбору обучающегося (факультативов, кружков 

и т.д.); 

- материалы входной диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам, демонстрирующие динамику 

успешности, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий (по русскому языку и литературному чтению - диктанты и изложения, 

сочинения на произвольную или заданную тему, «дневники читателя», иллюстрированные 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; по математике - 

математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, математические 

модели, материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; по окружающему миру - дневники 

наблюдений, оформленные результаты мини-исследований, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; по предметам эстетического цикла, технологии - 

фотоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; по физкультуре - фотоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности; 

- сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 

достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, 

социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, 

сертификатов и т.п.); 

- реестр исследовательских и проектных работ ученика с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д.; 

- характеристики, отражающие отношение ученика к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, социальными партнёрами (рецензии, отзывы, письма и пр.), 

самоанализ школьника результатов своей деятельности. 

Структура Портфолио 
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Портфолио имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 основная часть; 

 карта достижений обучающегося. 

Титульный лист (фамилия, имя, отчество обучающегося, год рождения; учебное 

заведение, класс; период, за который представлены документы и материалы; телефон 

обучающегося, адрес электронной почты, фото ученика). 

Основная часть 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Раздел может содержать любую информацию, которая интересна и важна для 

ребёнка. Возможные заголовки листов: 

"Мое имя" - информация о том, что означает имя (фамилия), рассказ о знаменитых 

людях, носивших это имя "Моя семья " - рассказ о членах семьи. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне) и его досто-

примечательностях, схема маршрута с отметкой мест, требующих особого внимания 

(пересечения дорог, светофоры и.д.). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

"Мои увлечения " - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок, о занятиях в 

спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных заведениях 

дополнительного образования. 

"Моя школа " - рассказ о школе и о педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". 

«Мои цели» - описание целей, поставленных учеником на определенный период, 

анализ их достижений. 

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

Раздел содержит информацию по каждой из образовательных областей. Заголовки 

листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет данный раздел удачно написанными работами, интересными 

проектами, сведениями о книгах, газетах и журналах, читаемых в семье, сведениями о 

просмотренных мультфильмах, фильмах, познавательных телевизионных передачах; 

графиками роста скорости чтения, творческими работами. В разделе может быть 

представлен индивидуальный учебный план ученика 

РАЗДЕЛ «МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА» 

Раздел содержит информацию, иллюстрированную фото материалами об участии 

обучающегося во внеурочных мероприятиях, о выполнении поручений выполнений. 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

Раздел содержит творческие работы: сказки, стихи, статьи ребёнка, опубликованные 

в газете (журнале), поделки, модели, макеты, наглядные пособия, приборы, работы по 

искусству (их фотографии), перечень проектных, исследовательских, творческих работ, 

докладов и рефератов обучающегося (объёмные работы представлены фотографиями). 

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. 



 

73 

 

1.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе мета- предметных 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, 

литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

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

литературному чтению, 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, литературному 

чтению и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 
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образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ Нунлигран на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ с.Нунлигран и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ с.Нунлигран.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательной организации начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является 

частью ООП НОО МБОУ с.Нунлигран разработанной на основе Программы развития УУД 

НОО, УМК программы «Перспектива», направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования УУД 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  
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 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД содержит:  

-  ценностные ориентиры НОО; 

- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования УУД;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития УУД; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов.  

Ниже представлены разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива». 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования МБОУ с.Нунлигран 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ООП, 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: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

 умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 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 совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак 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 
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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, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимисяпредметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

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, 

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 

специальнопредметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, 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 УУД 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; 
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- 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 УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных 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. 
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Коммуникативные УУД 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. 

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. 

УУД 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.  

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.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

УУД (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. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: Личностные УУД 

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.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в соответствии с  УМК  «Перспектива»  в начальной школе  

МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4.Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5.Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Работать  в паре 

2
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 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной детельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так м в словарях, 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

 1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 

 

Добавлено примечание ([ВЭ1]):  

Добавлено примечание ([ВЭ2R1]):  

Добавлено примечание ([ВЭ3]):  

Добавлено примечание ([ВЭ4R3]):  
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дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

 диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом 

9. Прогнозировать  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение»,«Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык, 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение, 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Математика Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные      

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные 

- использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;      

- самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.  

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания УМК «Перспектива»  

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1–4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью используются  

сюжеты и персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-

Искусница»,«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных авторов: 
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«Снежная королева», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», «Белоснежка и семь 

гномов. В учебник математики введены задания, направленные на воспитание человека, 

способного заботитьсяо других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь 

нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы.   

Например, в теме «Разговор о величине» в учебнике 1 класса(ч.1,с.7) даѐтся серия 

картинок «Что нетак нарисовал художник», работая с которыми дети должны понять, что в 

транспорте младший должен уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение  

также  имеют  и  сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по 

хозяйству, участвуют в работе по благоустройству территории,  ухаживают за цветами, 

кормят домашних животных  и птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о 

младших, учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. 

(ч. 2, с. 41, № 1 и др.).  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Учебники 

ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 

помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью 

текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира.  

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и 

любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и 

др.  

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как 

равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.  

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников. Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 

класса знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории 

нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская 

битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об 

Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 

Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных 

народов России в сопоставлении и взаимных связях. Учебник 2 класса начинается темой 

«Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия Российская 
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Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, 

вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается 

о консолидирующей роли рус ского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение. В учебнике 3 класса гуманистические и 

демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В 

учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого 

Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России».  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных  производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. Практические работы по 

изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  

Курс «Английский язык». Содержательный и дидактический аспекты используемой в 

школе линии учебников по английскому языку позволяют эффективно достигать 

требуемых в настоящее время результатов. Системно прослеживается ориентация на 

российские ценности, отечественную культуру. В разделе, посвященном праздникам, 

учащиеся знакомятся с фестивалем «Русская зима» в Лондоне, сопоставляют английские и 

российские пасхальные традиции, составляют рассказ о масленице на основе читаемых 

текстов. При изучении темы «Спорт» учащиеся составляют таблицу, используя тексты о 

знаменитых российских атлетах, исследуют спортивных предпочтения одноклассников и 

готовят мини-проект о спортивных традициях собственной семьи. В процессе освоения 

содержания раздела 8, учащиеся учатся рассказывать зарубежным сверстникам русские 

народные сказки. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности включена 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.  

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 
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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. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования УУД только при соблюдении определенных условий 

организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебниковв 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 УУД наряду с предметными  методиками в МОУ с.Нунлигран широко 

используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования УУД обучающихся в рамках НОО.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования УУД. 

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 УУД 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. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих УУД: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирую-щих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание измене-ний в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводи-мой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных но-сителей (флэш карт). 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатур-ное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод от-дельных слов. 

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссы-лок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты вре-мени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообще-ния. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных дан-ных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото  или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление чис-ловых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 
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 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-вых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, ин-

терпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по нали-чию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организа-ция 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с ис-пользованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием вир-туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Формирование 

элементов или компонентов ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с их 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

УУД и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

 «Русский язык», «Чукотский язык». Различные способы передачи ин-формации 

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

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

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инстру-ментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

 «Литературное чтение», Литературное чтение на чукотском языке». Работа с 

мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио  и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллю-страций, 

видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
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сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт примене-ния 

математических знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравне-ние геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление неслож-ных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-ментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёма-ми поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творче-ских графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 «ОРКСЭ». Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объ-ектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художествен-ной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и  

компетентностями,  включая  самостоятельную  организацию  процесса  усвоения, т.е. 

умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные 

действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся как в различных  

предметных  областях,  так  и  в  строении  самой   учебной   деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

опрерациональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  
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Педагоги МБОУ с.Нунлигран в своей деятельности опираются на дидактическую 

систему деятельностного метода обучения. Формирование любого умения (по 

Л.Г.Петерсон) проходит через следующие этапы:  

- приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

- формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами.  

- тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

- контроль. 

Для формирования у учащихся целостного представления о мире введение нового 

знания должно пройти через все этапы формирования нового элемента системы. Ими 

являются:  

- подготовка места для нового элемента системы;  

- построение нового элемента системы и установление первичных связей с 

исходными элементами;  

- коррекция нового элемента; установление связей между новым и 

исходным элементами системы; контроль деятельности системы.  

Исходя их этого уроки деятельностной направленности по целеполаганию 

распределены в четыре группы:  

Урок открытия нового знания.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной 

самоорганизации.  

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за 

счет  включения в нее новых элементов  

Урок рефлексии.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа.  

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-

понятий, алгоритмов и т.д.  

Урок обобщения и систематизации знаний.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.  

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 

развития содержательно-методических линий курсов.  

Урок развивающего контроля.  

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции.  

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках как математики, так и 

других предметов (так как формирование УУД авторами других УМК также заложено в 

учебниках, которые проходили экспертизу на соответствие ФГОС) создает благоприятные 

условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов 

образования.  

С целью создания теоретического фундамента для формирования у обучающихся 

общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных 

качеств как необходимого условия построения современной модели образования во всех 

классах с 1 – 4 изучается курс «Праздники, традиции и ремѐсла  народов России». Данный 

курс состоит из четырех параллельно развивающихся содержательно-методических линий:  

Организационно-рефлексивная (именно  здесь  закладываются  и  формируются  

те  знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и 

способность к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную 

жизнь общества и самореализации.  
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Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  

Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, 

знакомство с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.  

Ценностная: формирование нравственно-этических  норм, ценностных   

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Овладение способностью принимать и сохранять цели учебной задачи, осуществлять 

поиск средств ее выполнения способствует, прежде всего, постоянно поддерживаемая во 

всех используемых УМК, новизна на уроке в содержании, или в деятельности учеников, 

или в организационных формах, или в отношениях. Это достигается за счет особого 

структурирования освоения базового содержания, на каждом этапе которого активным 

лицом является ученик:  

- пропедевтическое ознакомление с определенной единицей усвоения 

(понятием, действием, правилом, свойством), сущностностью связанной с актуальным 

содержанием для данного периода обучения;  

- открытие учениками правила (понятия, действия, свойства) в ходе 

выполнения системы заданий поискового характера, попытка его формулировки, сверка с 

вариантом учебника, корректировка в случае необходимости;  

- включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении новой темы, в 

которой будут зарождаться основы другой новой единицы усвоения.  

Научиться фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее школьнику 

помогут разнообразные формы представления заданий (тексты; наглядный образ: рисунки 

(репродукции), пиктограммы, схемы, модели, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы, 

чертежи, выкройки, карты, планы; устная форма);  пропуски в заданиях; недостаточность и 

избыточность фактов для его выполнения; выборочное выполнение заданий и др. Для 

успешного выполнения учебной задачи в учебниках предусмотрены сочетание разных 

уровней познавательной деятельности, а также задания, направленные на освоение 

социальной роли обучающегося.  

Работа в группе и парами поможет школьникам научиться понимать и удерживать 

ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем. 

Важные для организации продуктивной учебной деятельности и самые трудные 

для младшего школьника умения (умение планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее реализации, 

вносить необходимые коррективы в действия) формируются прямым и косвенным путем. 

Прямой путь – это, задания на осознание способа деятельности или знаний, необходимых 

для его выполнения; задания на осознание границы знания и незнания; задания, прямо 

стимулирующие осознание этапов своей деятельности; задания на выбор ученика. Эту же 

роль выполняет и рубрика «Проверь себя». Косвенные пути связаны с решением всех 

проблемных, творческих заданий, которые, процессуально выстроенные, доминируют во 

всех предметных линиях. Обдумывая решение таких учебных задач, ученик вынужден 

ставить цель, планировать свою деятельность, рассуждать, находить разные варианты 

решения, выбирать наиболее адекватный и затем оценить результат и, если надо, 

скорректировать его. Следующим уровнем в освоении этих умений являются задания, 

отмеченные знаком «Учим друг друга». Формирование этого умения проходит много 

этапов, в результате ученик сам формулирует задание к самостоятельно найденному 

материалу, дети договариваются об объеме задания, о форме выполнения, консультируются 

друг с другом и с учителем, где можно найти материал, договариваются о способах 

организации проверки и взаимопроверки. В такой деятельности, которая обогащает детей 

опытом, необходимым и для выполнения проектно- исследовательской деятельности, 

активизируются все умения, требующиеся для реализации этапов любой деятельности. 

Таким образом, при реализации учебных предметов широко используется технология само- 

и взаимообучения, само- и взаимопроверки, позволяющая сформировать у учащихся 

следующие умения:  
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- видеть границу между известным и неизвестным;  

- находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; 

вырабатывать критерии для оценки учебной работы; оценивать свои и чужие 

действия по заданным критериям; оценивать собственное продвижение в 

учебном материале с фиксацией своих трудностей и  

- возможных способов их преодоления; планировать операциональный состав 

действий при решении поставленных задач; определять личные достижения в 

учебной и внеучебной деятельности; делать прогностическую оценку уровня 

сложности задания; самостоятельно выбирать  учебный  материал  (задание) 

для выполнения.   

Такие УУД, как использование различных способов поиска (в справочных 

источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в подготовке проекта, 

исследования, его оформлении, презентации, в программе «Перспектива» стали правилом.  

В УМК с 1 по 4 классы созданы предпосылки для проведения проектно- 

исследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в парах, в группах):  

- видеть проблемы, задавать вопросы;  

- находить несколько вариантов решения проблемы, различать существенное и 

несущественное;  

- формулировать правила, давать определение понятиям; классифицировать, делать 

выводы и умозаключения;  

- проводить наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты;  

- определять недостающую информацию, находить ее и работать с ней;  

- пользоваться учебными моделями, знаково-символическими средствами, общими 

схемами решения;  

- структурировать материал, создавать текст;  

- владеть адекватной самооценкой, определять границы собственного знания и 

незнания;  

- доказывать и защищать свои идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками 

сотрудничества.  

Каждая предметная линия вносит свой вклад в развитие всех обозначенных линий 

работы, акцентируя внимание на тех, которые соответствуют еѐ специфике. В УМК 

заложена система развития средств устного общения. В результате дети приобретают 

навыки доказательно излагать свое мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, 

вступать в спор с автором суждения. Системная работа по развитию информационной 

культуры младших школьников поддерживается специальными заданиями в учебниках, 

составленных на текстовой основе. В них предусмотрены следующие задания: нахождение 

в тексте явной и скрытой информации, сжатие и расширение информации, анализ 

структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, нахождение 

дополнительной информации, работа со справочным материалом, а также составление 

собственных текстов.  

Первоначальный навык поиска информации связан также со свободной 

ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к прежде 

выполненным заданиям, к уже прочитанным текстам, к широко представленным 

словарным статьям, к справочному материалу, который обогащается от класса к классу. Вся 

эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности, 

представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, математике, 

литературному чтению, технологии, музыке. К концу 4 класса младшие школьники имеют 

представление о разнообразии детских энциклопедий, словарей, о возможностях. 

Интернета как источника дополнительной информации. Они приобретут опыт по поиску и 

фиксации необходимой информации; начнут ориентироваться в источниках информации (в 

учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе, Интернете, при общении с 

одноклассниками, учителем, взрослыми); приобретут умение работать с информацией, 

представленной в разных форматах (тексте, рисунке, таблице, схеме, модели слова), 
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понимать, анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также создавать свою 

собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и представлять (в 

т.ч. и в виде презентации). Очевидно, что в информационную эпоху использование 

знаковосимволических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач и владение 

ими становится одним из показателей функциональной грамотности человека. Поэтому в 

учебниках широко представлены знаково-символические средства:  

помогающие ученику ориентироваться в учебнике (поиск информации, 

исследование; учим  

друг друга; инсценируй; работа со словарем; составление справочника; работа с 

карточками; проверь себя; выделяющие важную и дополнительную информацию; работа в 

паре, работа в группе, задание для девочек, задание для мальчиков и другие специфические 

для отдельных предметов знаки);  

необходимые для освоения программы каждой предметной линии (цифры, знаки 

действий, знаки сравнения, буквы, знаки препинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, 

модели, пиктограммы, знаки ориентирования в населенных пунктах, числовые лучи, 

числовые прямые, знаки в ребусах, знаки на картах и  планах и др.).   

Ученики научатся «читать» рисунки, карты, планы, таблицы, алгоритмы, 

диаграммы, чертежи и проч. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, подведение под понятие является и условием, и 

результатом разработки всех предметных линий на интегрированной основе.  

На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается 

полноценная структура понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения – 

формирование понятий - во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении 

как дедуктивных, так и индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей 

способности идти как от описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. 

Каждому этапу обучения соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под которые 

подводит обучающийся анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной 

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

соответствии с учебной задачей; построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; построение сообщения в устной и письменной формах – эти 

метапредметные действия, как и все другие, теснейшим образом связаны с 

духовнонравственным развитием обучающихся, с развитием их личностных качеств и 

другими метапредметными действиями, в наибольшей мере с информационной 

грамотностью. Развитие обсуждаемых коммуникативных умений происходит на материале 

учебников всех предметных линий посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии 

как важнейшего качества, определяющего социальную роль обучающегося.  

В ситуации коллективного взаимодействия, которое сопутствует решению 

проблемных и творческих задач, формируется способность оценивать правильность выбора 

вербальных и невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета и устного 

общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на его реплики, они учатся правилам 

общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и инсценировки, 

когда дети представляют, переживают самые разные ситуации. В учебниках для 1–4 

классов, составленных на основе текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, 

произведения устного народного творчества во всем богатстве его жанров; тексты русских 

и зарубежных авторов; авторские тексты. Много текстов юмористических, шутливых. 

Разнообразие текстов дает реальную возможность разностороннего их исследования в 

соответствии со спецификой учебного предмета. Авторы учебников пытаются разбудить в 

ребенке добрые чувства, сопереживание,вызвать внимательное отношение друг к другу. 

Ученики размышляют, что им нравится в людях и что не нравится, от чего это зависит, как 

это связано, в частности, с манерой общаться.  
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В учебниках по русскому языку и литературе предусмотрены задания, обучающие 

работе с чужим текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи 

текста, придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его плана; анализ 

средств связи между частями текста, между предложениями; сжатие и расширение текста; 

преобразование (редактирование); написание ответов на вопросы, текстов малых жанров и 

сочинений на предложенные темы, связанные с изучаемым материалом. Эти знания 

используются на всех учебных предметах, где требуется анализ текста, представленного в 

учебнике, и составление письменного текста. Но, кроме того, и в этих учебниках 

реализована своя система по осмысленному восприятию текста. Типы заданий на усвоение 

приемов работы с текстом, представленные в учебнике «Окружающий мир», 2 класс: 

выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, названий, 

понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия с другими 

значениями слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения его 

полноты и правильности порядка его пунктов;составление плана текста; письменные 

ответы на вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3–4 классах перерастают в 

подготовку докладов по предложенным темам.  

Готовность признавать и учитывать другое мнение и позицию, излагать свое 

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

осуществлять самоконтроль и взаимный контроль формируются при организации активной 

познавательной деятельности обучающихся. Именно таковой она является в системе 

развивающего обучения, для нее естественны рассуждения детей, дискуссии, обсуждение 

разных точек зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников или автора 

текста, учебника. Кроме того, дети знакомятся в курсах литературного чтения и русского 

языка с особенностями построения и применения монолога, диалога, они инсценируют 

разные речевые ситуации, сценки из художественных произведений. Существенное 

значение имеет организация совместной деятельности на уроках математики, окружающего 

мира, технологии, ИЗО, музыки, во время спортивных игр и соревнований. Так, постепенно 

складывается умение слушать собеседника, ориентация на партнера по общению, 

развивается контекстная речь. Теснейшая взаимозависимость духовно-нравственного 

развития обучающихся, их личностных качеств, метапредметных и предметных умений. 

Это понимание выразилось в том, что задания, представленные в учебниках, носят 

многофункциональный характер: разработанные на предметном содержании, они решают 

проблемы воспитания, развития обучающегося, а в своей совокупности учат его учиться.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе  от дошкольного  образования к 

начальному общему образованию в МБОУ с.Нунлигран осуществляется следующим 

образом.  

Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в  

который средствами УМК «Перспектива» проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников.  

В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемстевнности (контрольные  и 

проверочные работы, тесты).  

Формы преемственности  в  школе:  проведение  открытых  уроков,  посещение 

занятий в ДОУ совместный план работы с ДОУ «Росинка», совместные круглые столы по 

обсуждению вопросов преемственности, проведение экскурсий для дошкольников по 

школе.  
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В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе. 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет:  

 принятия в педагогическом  коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,  регулятивные, 

общеучебные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

при переходе из начальной школы в основную  школу»  представлены  УУД,  результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия -

смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная  школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие  основ 

гражданской идентичности.  

Рефлексивная адекватная  

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

Адекватная оценка учащимся 

границ«знания и незнания».  

Достаточно высокая само- 

эффективность в форме 

принятияучебной цели и работы над 

ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативныедействия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

  

Внутренний план действия  

Способность действовать«в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся  содержания, 

последовательности 

иоснований действий  

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты сформированности личностных универсальных учебных 

действий средствами УМК «Перспектива» 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД у выпускников 

начальной школы 
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   Понимает предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей  

Умеет определять причины успеха в 

учебной деятельности, анализирует и 

контролирует результат, соответствие 

результатов требованиям конкретной 

задачи, понимает предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

   Умеет оценить себя по 

критериям, предложенными 

взрослыми  

Может оценивать себя на основе 

критериев успешности учебной  

деятельности;  

   Положительно относится к школе  Положительно относится к школе, 

ориентируется на содержательные 

моменты школьной действительности, 

принимает образец «хорошего 

ученика»;  

Умеет положительно 

относиться себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства;  

Умеет ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

Умеет соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, 

моральными нормами  

  Умеет уважительно относиться к 

др. мнению.  

Умеет уважительно относиться к др. 

мнению, истории и культуре других 

народов.  

Умеет 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям другого 

человека, умеет 

уважать достоинство 

других.  

Умеет  понимать чувства других 

людей и сопереживать им;  

Умеет доброжелательно эмоционально- 

нравственно отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам других людей.  

  Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям  

Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям.  

   Уважает  и  принимает  

ценности семьи и общества  

Уважает и принимает ценности семьи и 

общества  

  Любит свой народ, свой край и 

Родину.  

Осознает себя как гражданина России, 

гордится за свою Родину, народ и 

историю, осознает ответственность 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности;  

Умеет 

взаимодействовать со 

сверстниками  и 

взрослыми:  через 

участие в совместных 

играх  и их 

организациях, вести 

переговоры в игре, 

договариваться в игре,  

Умеет  взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми:  

через участие  в  совместной 

деятельности,  вести переговоры в 

игре, договариваться, учитывать 

интересы   других, сдерживать 

свои  

эмоции;  

Умеет ориентироваться в социальных 

ролях  

Умеет  выстраивать  межличностные 

отношения  

Умеет учитывать 

интересы других в 

игре, сдерживать свои 

эмоции в игре; в 

обществе сверстников 

умеет выбирать  

    



 

98 

себе  род  занятий, 

партнеров.  

Умеет  обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему.  

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему.  

Умеет избегать конфликтных ситуаций 

и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

    Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными нормами.  

    Умеет нести ответственность за свои 

поступки.  

Частично умеет  

проявлять  

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

Умеет  проявлять 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и своим 

свойствам  

Умеет устанавливать взаимосвязь 

между целью учебной деятельности и 

мотивом. Умеет определять результат 

учения.  

Умеет  отвечать на вопрос цели 

обучения.  

Умеет работать на результат  

Умеет  открыто 

относиться к внешнему  

миру и чувствовать 

уверенность в своих 

силах  

Умеет адаптироваться к 

некоторым сложным  

ситуациям  

Умеет адаптироваться к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся 

миру.  

Умеет делать личностный выбор на 

основе морали.  

Умеет выполнять 

правила гигиены и 

ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания, охраны 

своейжизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни.  

Умеет принять ценностиприродного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

 

 

Планируемые результаты по формированию коммуникативны универсальных учебных 

действий 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 

1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школ 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных  играх, 

организует их.  

Имеет первоначальные навыки работы 

в группе: распределить роли; 

распределить обязанности; умеет 

выполнить работу; осуществлять 

контроль; презентовать работу; 

осуществить рефлексию  

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функцииучастников, способ 

взаимодействия;  

  Понимает смысл простого текста; 

знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре)  

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней,сопоставлять её 

с информацией из других 

источников иимеющимся 

жизненным опытом;  

Проявляет широкую 

любознательность, 

задаёт вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений  

Умеет задавать учебные вопросы;  Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в 

поиске и сборе информации;  
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Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои  эмоции,  

проявляет 

доброжелательное  

внимание 

окружающим к  

Умеет слушать, принимать чужую 

точку зрения, отстаивать свою  

Владеет способами  разрешения 

конфликтов: выявляет, 

идентифицирует проблему, 

находит и оценивает 

альтернативные  способы 

разрешения конфликта, принимает 

решение и реализует его;  

Обсуждает в  ходе  

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила  

Умеет договариваться   Владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует,  

оценивает его действия;  

Умеет поддержать 

разговор на 

интересную для  

него тему  

Строит простое речевое 

высказывание  

 Умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка.  

 

Планируемые результаты по формированию познавательных универсальных учебных 

действий 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты  по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Общеучебные 

  Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя;  

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель;  

  Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию  с  

помощьюучителя;  

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию;  

  Находит  информацию  в  

словаре;  

Применяет  методы 

информационного поиска, в том 

числе  с помощью компьютерных  

средств;  

    Структурирует знания;  

  Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью  

учителя;  

Осознанно и произвольно  

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

Проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления;  

  Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

  Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и Слушает  и  понимает Понимает цель чтения и  
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пересказывать простые тексты;  речь других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты  

осмысливает прочитанное;  

    Осуществляет  выбор  вида  

чтения в зависимости от цели;  

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию;  

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров;  

   Определяет основную и 

второстепенную информацию;  

   Свободно ориентируется и 

воспринимает тексты 

художественного, научного,  

публицистического и  официально- 

делового стилей;  

   Понимает и адекватно оценивает  

язык средств массовой 

информации;  

 Умеет работать по 

предложенному учителем  

плану;  

Самостоятельно создаёт алгоритм  

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера;  

 Использует знаково- 

символические действия;  

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно 

графическая или знаково- 

символическая);  

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему  

  Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную  

предметную область  

Логические 

Умеет следовать образцу,  

правилу, инструкции;  

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам;  

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

Умеет увидеть целое раньше 

его частей;  

Группирует предметы и их 

образы по заданным  

признакам;  

Проводит синтез (составляет целое 

из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты);  

    Выбирает основания и критерии 

для сравнения;  

  Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты;  

    Подводит под понятие, выводит 

следствие;  

Задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется  

причинно-  

следственными связями);  

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте;  

Устанавливает причинно-  

следственные связи;  

  Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

Строит логические цепи 

рассуждений; доказывает; 

выдвигает и обосновывает 
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текста; высказывает своё 

мнение;  

гипотезы.  

 Постановка  и  решении  

проблемы  

  

 Формулирует  проблемы с 

помощью учителя;включается 

в творческую деятельность 

под руководством учителя;  

Формулирует проблемы; 

самостоятельно создаёт способы 

решения проблем  творческого и 

поискового характера.  

 

Планируемые результаты формирования регулятивных учебных умений 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированиюУУД выпускников 

начальной школы 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

детской 

деятельности  

Принимает и сохраняет учебную задачу;  Умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно;  

Умеет выбирать  

себе род занятий  

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале  

  Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  

Умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; умеет составлять план и 

определять последовательность 

действий  

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности  

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную  

Умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его  

временных характеристик;  

  Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения;  

Умеет вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

  Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату  

Умеет соотнести способ действия и 

его результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольности 

предметного 

действия.  

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия,  

- адекватно воспринимает предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

    Умеет выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и уровень 

усвоения;  

    Владеет способами мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия.  
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    Умеет самостоятельно 

организовывать поиск информации.  

Умеет  сопоставлять  полученную 

информацию  с  имеющимся 

жизненным опытом.  

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

ФГОС НОО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП НОО должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований».  

Личностные УУД.  

В соответствии с ФГОС результаты личностного развития не оцениваются 

применительно к каждому школьнику, а оцениваться лишь по отношению к 

образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны 

использованы наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств.  

Самопознание и самоопределение  

Методика «Беседа о школе» 1-3 кл. (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера).  

«Методика выявления характера атрибуции успеха-неуспеха» 1-4 кл.  

Методика «Кто Я?» 3 – 4 кл. (модификация методики М. Куна). Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 4 кл.  

Смыслообразование  

«Незавершенная сказка» 1–3 кл.  

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 1-4 кл.  

«Опросник мотивации» 1- 3 кл.  

Мониторинг метапредметных УУД осуществляется в апреле по УМК «Учимся 

учиться и действовать» под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г.Яковлевой.  

Реглятивные УУД.  

Выкладывание узора из кубиков – выявление развития регулятивных действий 1 

кл.  

Проба  на внимание  (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабылицкая)–выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля. 2-3 кл.  

Познавательные УУД.  

Общеучебные универсальные действия  

Тест «Готовность к школе» (Л. Журавлева) 1 кл.  

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 1-3 кл.  

Универсальные логические действия Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия (Ж. Пиаже) 1 кл.  

Постановка и решение проблем.  

Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветкова) 1-4 кл.  

Коммуникативные УУД.  



 

103 

Коммуникация как взаимодействие. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 2-4 

кл.  

Задание «Левая и правая сторона» 1 кл.  

Коммуникация как кооперация.  

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 1 кл.  

Коммуникация как условие интериоризации Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 2-4 кл.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе ФГОС НОО и 

являются составной частью ООП НОО МБОУ с.Нунлигран. Их характеризует 

направленность на достижение результатов освоения учебных курсов  не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях.  

Рабочие программы учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов содержат:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Содержание учебного предмета, курса  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Перечень Рабочих программ учебных предметов УМК «Перспектива» 

(общеобразовательные классы):   

Рабочая программа начального общего образования по предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/predmeti/ot_28_05_2020_g.rar)  

Рабочая программа начального общего образования по предмету  «Родной язык – 

чукотский (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

6_klassy_chukotskij_yazyk_-_s_01_09_2021g.pdf)  

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Иностранный 

язык» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/predmeti/anglijskij_2-

4_ot_28_05_20_g.doc)  

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Физическая 

культура» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

4_klassy_fizkul_tura_s_01_09_2021.pdf)  

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» (ссылка: 

https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/orkse_4_klass_s_01_09_202

1.pdf)  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

«Обучение грамоте» 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 



 

104 

 Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

 Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь не обозначающие звуков. Гласные буквы 

е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

 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 заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка. 

 Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

«Русский язык» 

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; ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова – имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба – 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные слова) 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
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Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). 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 и 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. 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. Неизменяемость наречий. 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 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 проверяемые безударные гласные в корне; 

 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, 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 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на –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 ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к предлагаемым 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): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

2 класс 

«Мир общения». Повторение.  
Даёт целостное представление о языке, о таких его единицах, как звук, буква, слово, 

предложение, текст. Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед 

твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). 
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Использование букв ь и ъ как разделительных (предупредительных) при обозначении звука 

[и']. 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение». 
Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и 

формированием грамотного письма. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы 

как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: 

орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с 

пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический 

словарь, его назначение и порядок поиска слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы (сливА, 

яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ; играТЬ, 

играеТ), на месте звука [yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух 

орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники 

при выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для 

корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. 

Пользование орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых написаний. 

Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы решения 

орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. 

Правило выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ. Написание наиболее 

распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как 

еще не решаемые орфографические задачи. 

«Слово и его значение»  
Данный раздел посвящен формированию элементарных представлений о лексическом 

значении слова, его многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как общее название 

слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слова, родственные 

слова, корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и противоположные по 

значению (синонимы и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с 

омонимичными («похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. Изменение 

слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об 

«окончании-невидимке»). Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ 

состава слова, основные действия при его проведении. Разграничение приставок и 

предлогов. Наиболее распространенные значения приставок и суффиксов, использование 

их в речи и написание. 

«Состав слова»  
Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме 

парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр 

слова. 

«Части речи»  
Внимание учеников переключается с конкретного лексического значения слова на его 

грамматическое значение. Знакомство с такими грамматическими категориями, как имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

«Предложение. Текст»  
Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи 

интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной 
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речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при 

перечислении, перед словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), 

обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи 

(выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). Правила 

вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения 

предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). 

Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в 

письменной речи. Отличие текста от предложения: развитие мысли и потому наличие 

нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к 

хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как 

способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет 

активизировать самостоятельную поисковую деятельность учащихся. 

«Повторение изученного за год»   

3 класс 

I. «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое» 

Собеседники. Диалог.  

o Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с 

партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Культура устной и письменной речи.  

 Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

Контрольный диктант  

Текст.  

 Общее представление о тексте и его особенностях. 

o Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 

o Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного 

характера. 

o Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа и работа над ошибками. 

II. «Язык – главный помощник в общении» 

Язык-главный помощник в общении  

Звуки и буквы.  

Слог, ударение  

Девять правил орфографии  

Контрольный диктант  

«Слово и его значение». 

o Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

o Слова с обобщающим значением. 

o Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 

o Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание  

o Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

o Сравнение предложения и словосочетания. 

Предложение  

o Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения  

o Второстепенные члены предложения 

o Предложения распрастранённые и нераспрастранённые  

Предложения с однородными членами  
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o Интонация перечисления 

o Запятая в предложениях с однородными членами 

Контрольная работа. Работа над ошибками  

III. «Состав слова»   

Повторение значимых частей слова  

Корень  

o Корень слова. 

o Однокоренные слова.  

o Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Контрольный диктант  

Приставка  

o Отличие приставки от предлога. 

o Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс  

o Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 

Окончание  

Как образуются слова  

o Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

o Наблюдение за образованием новых слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками  

IV. «Части речи»  

Систематизация знаний по разделу «Части речи»  

o Принципы выделения частей речи. 

o Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Повторяем, что знаем  

Число имён существительных  

Имена существительные , употребляемые только в единственном числе  

(листва) или только во множественном числе (каникулы) 

Род имён существительных   

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих  

Изменение имён существительных по падежам (склонение)  

o Названия падежей 

o Алгоритм определения падежа 

o Ударные и безударные падежные окончания 

Как разобрать имя существительное  

o Порядок анализа имени существительного как части речи 

Контрольная работа. Работа над ошибками  

Местоимение  

o Личные местоимения 

Глагол как часть речи  

Значение глаголов 

Изменение глаголов по временам  

o Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и 

будущего времени 

Неопределённая форма глагола  

Изменение глаголов по числам  

Изменение по родам глаголов по временам  

o Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Контрольная работа. Работа над ошибками  

Имя прилагательное как часть речи  
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o Значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам  

o Правописание окончаний имён прилагательных 

o Суффиксы имён прилагательных 

o Роль имён прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части речи  

Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Повторение по разделу «Части речи»  

4 класс 

«Повторяем-узнаём новое» 

     Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и словесное ее оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится). Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, 

коллектив). Представление о качестве речевого общения: выразительности, 

информативности, логичности, правильности речи.  Роль умения слушать и говорить в 

речевом общении. Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на 

слушателя, приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать 

новое. Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи своего 

отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по 

вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы).  

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. 

Понятие о тексте как связном законченном речевом произаедении. Тема, главная мысль, 

заглавие текста, опорные слова, абзацы. Культура оформления письменного текста: 

разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

«Язык как средство общения» 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами 

русского литературного языка. Объяснять  смысл и значение родного языка в жизни 

человека и его общении с окружающими. Рассказывать об основных этапах развития 

письменности, сравнивать язык и другие средства человеческого общения Наблюдение за 

тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) 

обеспечивают функционирование языка — основного средства общения  людей. Слово и 

его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и переносное значение слова, 

многозначность 

 «Состав слова. Однокоренные слова» 

Повторение  и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок. 

«Слово как часть речи» 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 

постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. Склонение имен 

существительных в единственном числе. Способы распознавания склонения 

существительного. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имен 

существительных.Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонений (кроме имен существительных на - мя, - ий, - ие, - ия); мягкий знак (ь) после 

шипящих согласных в конце существительных женского рода 3-го склонения и его 

отсутствие в конце существительных мужского рода. Склонение существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. Употребление предлогов с именами существительными в разных 
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падежах. Различение именительного и винительного, родительного и винительного 

падежей. Имена существительные собственные и нарицательные. Роль имен 

существительных в речи и в составе предложений.  

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам.  Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе. Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные 

окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящие, - ц, - ий, с окончаниями на - ья, - ье, - ов, - ин) и 

способы их проверки.  

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и множественного числа. Правописание личных местоимений с 

предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в 

предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы.  Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа; глаголы на - тся и - ться.  Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Окончания  - о, - а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени.  

Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, образность).  

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных 

числительных. Употребление числительных в речи, их сочетаемость с именами 

существительными (простейшие случаи).  

Наречие.  

Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование от имён прилагательных. 

Роль и употребление в предложении. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

Книги — мои друзья. Книги в жизни человека. Возникновение книги.  

Радуга дуга. Произведения малых фольклорных жанров. Произведения устного 

народно-го творчества разных стран. 

Здравствуй,сказка! Авторские и народные сказки. Главный герой.  

Люблю всё живое. Приём звукописи как средство создания образа. Работа с книгой. 

Вза-имоотношения человека и природы. 

Хорошие соседи, счастливые друзья. Характеристика героя (речь, поступки). Автор 

произведения и его герой. Одна тема — два произведения. Произведения словесного и 

изобрази-тельного искусства. 

Край родной, навек любимый. Любовь к родному краю — к Родине. 

2 класс 

Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников 

«Литературное чтение» 2 класса и программы, которая включает следующие разделы: 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обо-гащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 

наблюдений за окру-жающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 
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2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 

пи-сателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писате-лей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный матери-ал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-

этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, 

родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической 

тематике. Научно-познавательные тексты. 

3 класс 

Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  восемь разделов: 

1. Книги—мои друзья   

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 

Древней Ру-си; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; 

«Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из 

Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела   

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, со-ставление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки    

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. 

Особенности построе-ния волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные 

предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический 

каталог, алфавитный каталог, библиографи-ческая карточка, каталожная карточка. 

4. Люби всё живое  

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно по-знавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы   

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 

стихотворения. 

6. Великие русские писатели   

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности 

построения сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. 

Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка   

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные 

сказки; автор-ские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, 

характеристика героя); пре-дисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы   

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

4 класс 

Раздел 1 «Книга в мировой культуре». 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных 

людей прошлого и современности. 
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Раздел 2 «Истоки литературного творчества». 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного 

творчества. 

Раздел 3 «О Родине, о подвигах, о славе». 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Раздел 4 «Жить по совести, любя друг друга». 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Раздел 5 «Литературная сказка». 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных 

сказок. Лите-ратурные сказки. 

Раздел 6 «Великие русские писатели». 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, 

олицетворение, эпи-тет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Раздел 7 «Литература как искусство слова». 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы. 

Резерв учебного времени 

 

2.2.2.3. Иностранный 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
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множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном 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, представленнымв 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 структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

2 класс: 

My Family. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера.   

My Birthday. Возраст, подарки, поздравления.  

My Body. Части тела, ощущения, описание себя и других.  

I Can Sing! Умения, музыкальные инструменты, занятия по интересам.  

A Butterfly! Животные, их действия, вид.  

A Sweet Tooth. Сладости, овощи, фрукты, их вид, предпочтения.  

The Weather. Погода, времена года, отношение к погоде и временам года.  

Looking Good! Одежда, действия с одеждой, описание одежды.  

Дополнительные уроки: Children’s Day, Happy New Year!, Happy Easter!, May Day. 

3 класс: 

My Family. Описание членов семьи. Высказывания о работе.  

At the Toy Shop. Названия игрушек. Подарки. Поздравительные открытки. 

It’s so Cute! Части тела. Описание человека и животных. Описание героя.   

Talent Show. Описание своих умений. Вопросы об умениях других.  

Where’s Alvin? Описание предметов в комнате. Описание своей комнаты. 

In the Old House. Описание комнат дома. Описание дома (устно и письменно). 

My New Clothes. Описание своей одежды. Одежда и погода.  
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At the Animal Park. Названия животных. Вопросы о действиях животных. День на 

ферме. Действия людей.  

Fairy Cakes.  Продукты в холодильнике. Любимые и нелюбимые блюда.  

Another Lovely Day! Ежедневные дела. Любимое время года. Дни недели и дни.  

Дополнительные уроки: Merry Christmas!, Mother’s Day.   

4 класс: 

In Town. Названия магазинов и зданий. Указание маршрутов. Описание микрорайона.  

A Space Trip. Название профессий. Действия и дела каждый день. Любимые школьные 

предметы.  

Animal Elections. Названия и описания животных и их жилищ.  

Who Was It? Ощущения и описание внешности в прошлом.  

The Country Code. Болезни. Советы о здоровом образе жизни.  

Yumville. Описание фруктов и овощей.  

Knights and Castles. Описание вчерашнего дня и прошлой недели.  

Willow’s Story. Описание прошлого и беседы о профессиях.   

The Fairy Garden. Беседа о будущем.  

Port Fairy. Вещи для поездки. Планы на отдых.  

Дополнительные уроки: Happy New Year!, Valentine’s Day/Peter and Fevronia Day. 

 

2.2.2.4. Математика и информатика 

1 класс 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение величин; 

сравнение и упорядоче-ние величин. Единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  

Сложение,  вычитание.  Названия  компонентов  арифметических  действий,  знаки  

дей-ствий.  Таблица  сложения.  Связь  между  сложением  и вычитанием.  Нахождение  

неизвестного  компонента  арифметического  действия.  Числовое  выражение.  

Нахождение  значения  числово-го выражения.    

Работа с текстовыми задачами  

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление  текста  

задачи  (таблица,  схема,  диаграмма  и  другие  модели).  Задачи  на  раскрытие  смысла  

арифметического  действия  (на нахождение суммы). Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…».   

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и  др.).  Распознавание  и  

изображение  гео-метрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,    

треугольник,  прямоугольник. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Изображения на клетчатой бумаге 

(копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение 

равной фигуры и др.).   

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом); фиксирование, 

анализ полученной информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», 
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«не»); опреде-ление истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части 

множества. Равные множества.  Группировка  предметов,  чисел,  геометрических  фигур  

по  указанному  признаку.  Выделение  в  множестве  его  части (подмножества) по 

указанному свойству. Составление ко-нечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Моделирова-ние отношений и действий над  

числами  с  помощью  числового  отрезка  и  числового  луча.  Чтение  и  заполнение  

таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение столбчатой диаграм-мы.  

2 класс 

Геометрические фигуры  

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение 

понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия 

«угол», алгоритм по-строения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», 

«незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. 

Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10  

Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным 

смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. 

Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических вы-

ражений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, частное 

чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 

деления при вычислении арифметических выражений без скобок, содержащих действия 

первой и второй сту-пени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация  

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации 

чисел. 

Старинные меры длины. Метр  

Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. 

Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, перевод в другие единицы 

изме-рения длины, сравнение, измерение предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения  

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение перемести-

тельного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в пределах 100 на 0 и на 

1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100  

Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного сло-

жения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Изучение 

пись-менного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Скобки. Числовые выражения  

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур  

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр 

мно-гоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 

Час. Минута  

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление 

име-нованных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по часам. 

3 класс 

Числа и действия над ними (90 ч) 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 
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Сотня как новая счетная единица. Счет сотнями. Запись и названия круглых сотен и 

действия (сложение и вычи-тание) над ними. Счет сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1000. Название и последова-тельность трехзначных чисел.  Разрядный состав 

трехзначного числа. Сравнение трехзначных чи-сел. Приемы сложения и вычитания 

трехзначных чисел, основанные на знании нумерации и спо-собов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. Внетабличные случаи умножения и 

деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Прави-ла 

нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умно-жение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Делите-ли и кратные. Четные и нечетные числа. Деление с остатком. Свойства 

остатков. Сложение и вы-читание трехзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений). Умно-жение и деление чисел на 10, 100. Умножение и 

деление круглых чисел в пределах 1000. Умно-жение трехзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Деление трехзначного чис-ла на однозначное (письменные 

вычисления). Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). 

Деление на двузначное число. Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи 

на кратное сравнение, на нахождение четвертого пропорционального, ре-шаемые методом 

прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим 

содержанием. 

Геометрические фигуры  и их свойства (20 ч) 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из  

частей и конструиро-вание фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерение (26 ч) 

Единицы длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и 

ее измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Единицы массы: грамм. Соотношение между 

единицами массы. Срав-нение, сложение и вычитание именованных чисел. Перевод единиц 

измерения. 

4 класс 

Числа и действия над ними  

Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 

Первый, второй и третий разряды 

в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и единицами в 

пре-делах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные 

на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и 

деление на трехзначное число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум разно-

стям, на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, 

на нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур. Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 

круглых тел. 

Величины и их измерение  
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Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равно-составленные фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на 

клет-чатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и др.) 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: секунда, 

век. Четыре действия со значениями величин. Перевод единиц измерения. 

 

2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.6. Изобразительное искусство 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени  

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состоя-ний. Живопись. Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 

географических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция   

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в приклад-ном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы   

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состоя-ний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности 

цвета. Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция  

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные 

формы в деко-ративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. 
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Ознакомление с произведени-ями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция  

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. 

Главное и второсте-пенное в композиции. Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произ-ведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Любуйся узорами красавицы зимы  

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произ-ведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Ритм ли-ний, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духов-ной), отображённые в искусстве. Образ человека в 

традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д..  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, 

пятно и художественный об-раз. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике  

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева  

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волни-стые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с 

помощью линии эмоцио-нального состояния природы. Ознакомление с произведениями 

народных художественных про-мыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном ис-кусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция  

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Жанр натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм 

линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект  

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного 

искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 
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отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в 

школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета  

По следам зимней сказки. Декоративная композиция  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве 

(переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в 

декоративно-прикладном ис-кусстве. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция  

 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Главное и вто-ростепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Образы че-ловека и природы в живописи. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоциональ-ного состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря  

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Представления народа о муж-ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портре-та. Композиция портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персона-жей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом мест-ных условий). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания вырази-тельного образа. Выразительность 

объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Об-раз человека в традиционной культуре. Представления 

человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состоя-ний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных 

географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция  

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве  

 Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. При-родные формы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном ис-кусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Красота приро-ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и 
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животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Эле-ментарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состоя-ний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. 

Использование различных ху-дожественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи  

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты  

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: ви-ды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, 

натюрморт, сюжетная кар-тина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, ин-струменты (кисть, тычок), средства выразительности 

(линия, цветовое пятно) в создании художе-ственных образов. 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.  

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставлен-ными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости 

и в пространстве. Роль контра-ста в композиции. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второсте-пенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта 

и цвет  

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. 

Роль контраста в компози-ции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности 

цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симмет-рия, цвет, нюансы  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Красота и раз-нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  средствами  

живописи. Представ-ления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Компози-ция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Природные формы. Простые 

геометрические формы. Многообра-зие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень  
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Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота 

и разно-образие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи. 

Линия, штрих, пят-но и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

компо-зиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт  

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц: 

общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для созда-ния живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями  

фили-моновских узоров  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). При-ёмы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом мест-ных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

зна-ков-символов  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нрав-ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Человек, мир природы в ре-альной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Эмоциональные возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет  

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: 

горизон-таль, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта,  ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии  

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художе-ственный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой красок в 

эмоциональном звучании и выразительно-сти образа. Роль контраста в композиции. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания красивых, 

удобных, выразительных предметов быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы  

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живо-писный мазок  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с 

учётом мест-ных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет  
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Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Компози-ция. Цвет. Пейзажи родной природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Сказочные образы в народ-ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Композиция. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окру-жения. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, 

цвет и свет  

Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в разное 

время года, су-ток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, 

дальше — меньше.  Сме-шение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении  

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. 

Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

моти-вам русского изразца  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его ма-териального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Про-славление богатырей — защитников земли Русской в искусстве  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о мужской и жен-ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Образ защитника Оте-чества. Жанр портрета. Композиция. Цвет. Линия. 
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Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узо-ры-символы весеннего возрождения природы: импровизация  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для со-здания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов 

на плоскости  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живопи-си. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответ-ствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Композиция. Композиционный центр (зри-тельный центр композиции). Пропорции и 

перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла?  

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Об-раз человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, от-ражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Цвет. Практиче-ское овладение основами цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весенне-го пейзажа  

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной 

природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.  

Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставлен-ными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия  

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом мест-ных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искус-стве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная. Цвет. 

Эмоциональные возможности цвета. 
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Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

пе-чатных досок  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомога-тельная. Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ защитника 

Отечества. Красота чело-века, выраженная средствами скульптуры. Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Вырази-тельность объёмных композиций. Роль рисунка: основная и 

вспомогательная. Линия, штрих, пят-но и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных: общие и 

характерные чер-ты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими 

наиболее яркими куль-турами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит  

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года 

по видам изобразительного искусства. 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответ-ствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоско-сти и в пространстве. Природные формы.   

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознаком-ление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастер-ства  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство во-круг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответ-ствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с 

различными мате-риалами для создания выразительного образа. Представление о 
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возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет   

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответ-ствии с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства   

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиоз-ных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искус-ства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живопи-си. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответ-ствии с поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов ми-ра. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомога-тельная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Ска-зочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном 

искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 
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Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пла-стических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация   

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр   

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмо-циональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие че-ловеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица   

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждаю-щих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет   

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

тра-диции мастерства   

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр 

и цвет  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Ска-зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит  

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для со-здания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

ма-стерства   

Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм   

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живопи-си и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет   
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Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства   

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект  

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты  

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нрав-ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, ли-ния, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

све-тотень  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Линия, штрих, пятно и ху-дожественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народ-ной росписи  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Озна-комление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

кра-сочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями 

народных художе-ственных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силу-эт с вариациями городецких разживок  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; му-зыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

го-родецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика  

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных 

художественных про-мыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художествен-ной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека  
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Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

Продолжение знаком-ства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет  

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: по-

движность красочных пятен, линий  

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живо-писного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состоя-ний. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразитель-ных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение 

знакомства с основами художественной гра-моты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Группо-вой портрет: пропорции лица человека, композиция  

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Продолжение зна-комства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: 

при-ём уподобления, силуэт  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ 

человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: компо-зиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: ком-позиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставлен-ными задачами. Эмоциональные возможности цвета. 

Продолжение знакомства с основами худо-жественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

сим-метрия  

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для со-здания выразительного образа. Представление о возможности 

использования навыков конструи-рования и моделирования в жизни человека. 

Продолжение знакомства с основами художествен-ной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия  

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических 

широт. Продолже-ние знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика  
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Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с 

основами художе-ственной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенно-сти, композиция  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 

натюр-морта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета  

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

компози-ционный центр, колорит  

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персо-нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих  

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 изобра-зительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, 

линия, пятно  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Фотография и произведение изоб-разительного искусства: сходство и различие. 

Использование различных художественных мате-риалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа 
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Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и 

средств для со-здания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство  

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: ком-позиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: 

образы защитников Отечества  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность 

объёмных композиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: 

образы-символы  

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными ма-териалами. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообра-зие и национальные особенности  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и де-коративно-прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами худо-жественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

 

2.2.2.7. Музыка 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  

вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  

хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3.Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 
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Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  

рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок 6.Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть. 

Урок 10.Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская 

музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная 

и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  

каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Урок 14.Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  

и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет. 

Урокпосвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  сосказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Тема полугодия: «Музыка и ты » 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

черезэмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемамжизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонениетруженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  

надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

– саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства 

для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 
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запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  

к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  

пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, 

очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  

искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  произведений,  

которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  

передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  черезжанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизве¬дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  

названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.  

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 
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Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  

клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудеснаялютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ. Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружаю¬щего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  

праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 

В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31.Опера-сказка. 

Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 

Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
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Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

2 класс 

Урок 1. Россия – Родина моя. 

Исполнением знакомых песен: «Добрый день» Я. Дубравин, «Пестрая песенка» И. 

Якушенко, «Песенка о солнышке, радуге и радости» И. Кадомцева, «Здравствуй, детство!» 

И. Космачева, прослушиванием фрагментов таких сочинений русских композиторов как: 

«Сладкая греза» П. Чайковского, «Орнамент» (из «Фресок Софии Киевской») В. Кикты, 

«Вечерняя музыка» (из «Перезвонов») В. Гаврилина и др.  

Знакомство «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (вступление из оперы 

«Хованщина»), закреплениепонятиямелодия – главная мысль, смысл высказывания любого 

музыкального произведения.  

Урок 2. Россия – Родина моя. 

На уроке продолжается усвоение понятия мелодия. Это понятие осваивается при 

разучивании таких песен о Родине как «Здравствуй, Родинамоя!» (музыка Ю.Чичкова, 

стихи К. Ибряева), «Моя Россия» (музыка Г. Струве, стихи Н. Соловьевой).  

Урок 3. Россия – Родина моя. 

На этом уроке продолжается работа над выразительностью звучания песен о Родине. 

В процессе работы над песнями детям предлагается в игровой форме осваивать такие 

понятия как мелодия и аккомпанемент (сопровождение), запев и припев.Знакомство с 

главной песней нашей Родины«Гимн России». 

Урок 4. День, полный событий. 

На уроке прозвучат пьесы для фортепиано, которые сочинили для детей 

композиторы Чайковский и Прокофьев.  

Урок 5. День, полный событий. 

Детские народные песенки-попевки– «Дождик, дождик», «Заинька, зайка!», «Жук, 

жук, где твой дом?». В процессе их разучивания можно объяснить детям некоторые 

элементарные понятия из области музыкальной грамоты – длительности нот, такт и 

тактовая черта, размер такта.   

Прослушивание двух пьес из «Детской музыки» Прокофьева: «Утро» и «Вечер».  

Контрастным эпизодом урока может стать сопоставление двух фортепианных пьес 

Мусоргского и Прокофьева, имеющих одинаковое название «Прогулка». 

Урок 6. День, полный событий. 

На этом уроке ставится задача сопоставления различных танцев, выявление сходных 

и различных черт в их музыке. Продолжается работа над выразительностью звучания тех 

песен, которые второклассники начали разучивать в этой четверти. 

Закрепить представления о танцевальных жанрах музыки и тех жизненных 

ситуациях, в которых  люди разных времен и народов танцуют. 

Урок 7.День, полный событий. 

Знакомые детям маршей с новыми – «Похороны куклы» Чайковского, «Шествие 

кузнечиков», «Ходит месяц над лугами» Прокофьева, сравнивая их характер и средства 

выразительности – отдельные интонации, мелодии, ритмы, темпы, динамику, а также 

форму этих сочинений. 

Игровым фрагментом урока может стать работа над «Сказкой о барабанах». 

Урок 8. День, полный событий. 

На этом урок учитель обращается к сказочным образам, запечатленным в музыке 

народной и композиторской. Учащиеся знакомятся с различными произведениями: 

«Нянина сказка», «Мама» П. Чайковского, «Сказочка» С. Прокофьева, латышкой народной 

песней «Ай-я, жу-жу, медвежонок», «Сонная песенка» Р. Паулса, «Спят усталые игрушки» 

А. Островского, «Колыбельная медведицы» Е. Крылатова.  

Урок 9. «Россия – Родина моя» и «День, полный событий». 

Знакомые детям музыкальные произведения, которые вызвали у них яркий 

эмоциональный отклик. 
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Можно построить этот урок в форме увлекательной игры-соревнования, игры-КВНа, 

в которых каждая группа (ряд) класса имеет свои задания, набирает поощрительные баллы 

за их выполнение.  

Урок 10 

В центре урока – разворот «Великий колокольный звон». Детям предлагается 

сравнить звучание «Праздничного трезвона. Красного Лаврского трезвона» в исполнении 

звонарей Богоявленского Патриаршего собора Троице-Сергиевой Лавры и «Великого 

колокольного звона» из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского в исполнении 

симфонического оркестра  Большого театра (дирижер Ю. Симонов).  

Урок 11 

Начинается знакомство учащихся со знаменитыми людьми России, которых Русская 

православная церковь канонизировала и назвала их святыми. Это – Александр Невский и 

Сергий Радонежский. 

Восприятие живописных образов детьми будет усилено после прослушивания ими 

двух фрагментов из кантаты С. Прокофьева «Александр Невский»: «Песни об Александре 

Невском» (№ 2) и хора «Вставайте, люди русские»(№ 4). 

Урок  12  

Это урок посвящен знакомству детей со святым земли Русской – Сергием 

Радонежским.  

Разучивать с детьми «Народные песнопения о Сергии Радонежском», послушание 

напеваОптиной Пустыни «О, Преславногочудесе», который исполняет хор Троице-

Сергиевой Лавры (под управлением отца Матфея).  

Урок 13 

Учащиеся знакомятся с жанром молитвы на примере пьес из «Детского альбома» П. 

Чайковского – «Утренняя молитва» и «В церкви».  

В центре урока – интонационно-образный анализ пьес Чайковского.  

Урок 14 

На этом уроке можно  начать разучивание таких рождественских песен, как 

«Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо» (народные славянские песнопения), а также 

современной «Рождественская песенка» (слова и музыка П. Синявского). На этом уроке 

можно еще раз обратиться к сюжету и образам рождественского балета-сказки П. 

Чайковского «Щелкунчик», с которым дети знакомились в первом классе. Напомним, что 

учащиеся могут выступать в роли дирижеров симфонического оркестра (фрагмент «Па-де-

де»), придумать пластический этюд под музыку «Вальса снежных хлопьев», маршировать 

под музыку «Марша».      

Уроки 15-16. 

Условием организации уроков является игра. В игровой форме можно готовить 

детей к увлекательным музыкальным конкурсам – певцов, «композиторов», танцоров, 

дирижеров, «знатоков музыки» и пр. В процессе занятий учитель может организовать 

коллективное и групповое исполнение знакомых произведений. 

Урок  17. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Изучением русского народного музыкального фольклора. Исполнение  русской 

народной плясовой «Камаринская». Повторение основной мелодии в народных плясовых 

«Светит месяц» и «Камаринская»с разным ритмическим сопровождением и 

выразительными движениями, имитирующими звучание различных музыкальных 

инструментов (балалайка, баян, дудочка и др.) дает основание познакомить 

второклассников с названием музыкальной формы, в которой  они сочинены  – вариации. 

Урок 18. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

На этом уроке продолжается работа над освоением нового для второклассников 

понятия – фольклор, что означает народная мудрость. Знакомство с жанром игровых 

русских народных песен – «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».  
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В заключение урока можно еще раз обратиться к прослушиванию и исполнению с 

помощью музыкальных инструментов и  выразительных движений русской народной 

песни-пляски «Светит месяц», закрепляя при этом понятие «форма вариаций». 

Урок  19. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Перед прослушиванием пьесы С. Прокофьева «Ходит месяц над лугами» из альбома 

фортепианных пьес «Детская музыка» рекомендуется спеть с детьми ее главную мелодию, 

попытаться сочинить слова второй фразы.  

Мелодию народной плясовой «Камаринская» рекомендует сравнить с одноименной 

пьесой из «Детского альбома» П. Чайковского.  

Урок 20. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

На этом уроке продолжается работ над исполнением русских народных песен и 

песен, сочиненных композиторами в народном духе, разучивание которых началось на 

предыдущих уроках.  

Урок 21. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Этот урок   можно спланировать как увлекательное представление, как урок-

спектакль.  Урок может иметь двухчастную форму. В первой части урока учитель 

разучивает с ребятами игры – «Горелки», «Гуси-лебеди», «Ручеек», «Ворота»,  а также 

песенки-веснянки, разъясняя детям смысл включения их в праздник встречи весны.   

Вторая часть урока может представлять  мини-праздник, Это –  исполнение песен, 

игр, чтение стихов о весне и инсценировки народных сказок. 

Урок 22. В музыкальном театре 

Можно напомнить фрагменты из балета П. Чайковского «Щелкунчик» и детских 

опер – «Семеро козлят» М. Коваля и «Муха-цокотуха» М. Красева, которые они слушали и 

исполняли. 

Своеобразным введением в новое путешествие по музыкальному театру может стать 

разучивание песни Г. Гладкова «Песня-спор» (слова В. Луговского) из телефильма 

«Новогодние приключения Маши и Вити». 

Урок 23. В музыкальном театре 

В начале этого урока продолжается разучивание тем и хоров из детской оперы 

«Волк и семеро козлят», разъяснение детям особенностей оперного спектакля. 

В центре урока – второе путешествие второклассников в музыкальный театр. На этот 

раз они познакомятся с фрагментами из балета «Золушка» С. Прокофьева (с. 76-77).  

Урок 24. В музыкальном театре 

Этот урок знакомит детей с самым знаменитым театром оперы и балета России и 

мира – Большим театром.  

На уроке учащимся предлагается послушать фрагменты классических опер и балетов 

с целью определения образного строя этой музыки, а также ее принадлежности  к песенной, 

танцевальной или маршевой сферам. 

Урок 25. В музыкальном театре 

Этот урок посвящен знакомству с оперой «Руслан и Людмила» М. Глинки.  

Урок 26. В концертном зале 

Открывает путешествие в музыкальный театр известная на весь мир симфоническая 

сказка С. Прокофьева «Петя и волк».  

Урок  27. В концертном зале 

Обобщение музыкальных представлений о музыке, которая может звучать в 

концертном зале. 

Урок 28. «В концертном зале» 

Прослушивание пьесы из фортепианной сюиты М. Мусоргского «Картинки с 

выставки», пьесы «Избушка на курьих ножках» («Баба Яга»)  

На первом уроке можно повторить со второклассниками уже знакомые им песни 

(например, «Музыкант» Е. Зарицкой на слова В. Орлова) или начать разучивать одну из 

новых песен: «Песня о картинах» Гр. Гладкова (слова Ю. Энтина), «Это очень интересно» 
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или «Пони» С. Никитина (слова Ю. Мориц), «До чего же грустно» из вокального цикла 

«Пять песен для детей» С. Соснина (слова П. Синявского) и др. 

Урок 29. «В концертном зале» 

«Звучит нестареющий Моцарт» (слова поэта В. Боков) и «Симфония № 40» дают 

возможность познакомить детей с музыкой великого австрийского композитора 

Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791). 

Сравнивая фрагменты  симфонических сочинений Моцарта, дети смогут задуматься 

над такими вопросами: какие чувства передает композитор в своей музыке? созвучны ли 

чувства композитора XVIII в. нам, слушателям XXI в.? почему современный поэт В. Боков 

назвал Моцарта «нестареющим»? 

Урок 30. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

На этом урок можно привлечь внимание  учащихся к вводному развороту 

последнего раздела Учебника 2 класса «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье», на 

котором изображены слушатели и музыканты-исполнители – дирижер А. Федосеев, хор 

мальчиков Московского хорового училища им. А. Свешникова, юный пианист Женя Кисин 

и другие музыканты во время репетиции.  

На этом уроке можно начать разучивание песни Баха «За рекою старый дом» 

(русский текст Д. Тонского). Эта песню можно сравнить с колыбельной. 

Урок 31. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

На этом уроке учащиеся осваивают такие понятия, каквыразительность и 

изобразительность в музыке разных композиторов –И.-С.Баха,  М. Глинки, Г.Свиридова.   

Урок 32. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Происходит знакомство учащихся с музыкой композитора XX в. Дмитрия 

Борисовича Кабалевского (1904–1987). Три произведения Кабалевского – марш 

«Кавалерийская», танец «Клоуны», песня «Карусель» (слова И. Рахилло) помогут 

второклассникам вспомнить о том, что эти три жанра отражают разнообразные явления 

жизни.  

Разучивание двух мелодий пьес Г. Свиридова «Весна» и «Осень» (из музыкальных 

иллюстраций к повести «Метель» А. Пушкина). 

Урок 33. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Знакомство учащихся с таким значительным явлением в музыкальной жизни России, 

как Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Петра Ильича Чайковского.  

Урок  34.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Сопоставлении знакомых учащимся музыкальных произведений двух композиторов 

– С. Прокофьева и П. Чайковского.   

На завершающем этапе урока рекомендуется провести итоговое тестирование 

учащихся, задача которого – выявление уровня усвоения основных понятий учащимися 2 

класса. 

3 класс 

Урок 1. Россия – Родина моя 

Сценарий первого урока музыки в III классе  может включать в себя разнообразные 

формы общения детей с музыкой: рассказы о летних музыкальных впечатлениях, 

восприятие новых музыкальных произведений, исполнение уже известных и разучивание 

новых сочинений.В центре – мелодия 2-й части Симфонии № 4 П. Чайковского.  

Урок  2. Россия – Родина моя 

Прослушивание романса «Благословляю вас, леса» П. Чайковского  (стихи А.К. 

Толстого).Контрастом к романсу Чайковского послужит музыка другого романса – «Звонче 

жаворонка пенье» Н. Римского-Корсакова (на стихи того же поэта – А.К. Толстого). 

Знакомство с лирическими романсами можно продолжить на примере фрагмента 

инструментального «Романса» Г. Свиридова (из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель»).  

Урок 3. Россия – Родина моя 
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Новыйжанр многоголосной бытовой песни XVIII в. – виватный (хвалебный) кант. 

Ребятам предлагается послушать два канта Петровского времени неизвестных авторов: 

«Орле Российский» (кант в честь Полтавской победы в 1709 г.), «Радуйся, Росско земле» 

(кант на заключение Ништадтского мира в 1721 г.).  

Урок  4. Россия – Родина моя 

Обратиться к прослушиванию хоров из кантаты «Александр Невский»: «Песня об 

Александре Невском» (№ 2) и «Вставайте, люди русские» (№ 4).  

Контрастом к главной мелодии хора звучит тема средней части, которую начинает 

петь женская группа хора – «На Руси родно, на Руси большой не бывать врагу». 

Завершить урок можно продолжением работы над исполнением русских народных 

песен – «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу». Дома учащиеся 

могут выполнить задание в Рабочей тетради  на развороте «Наша слава – русская держава». 

Урок  5. Россия – Родина моя 

 Этот урок посвящен образам патриотической оперы М. Глинки «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»).  

Урок  6. День, полный событий 

Знакомство с романсами. С «Утренней молитвой» из «Детского альбома» П. 

Чайковского учащиеся познакомились во II классе (в разделе «О России петь – что 

стремиться в храм»).  

Пьеса «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» – музыкальный лирический 

пейзаж.  

Урок  7. День, полный событий 

В течение дня человек обычно общается с окружающими его людьми. Представим и 

мы, что музыка познакомит нас с разными героями – персонажами сказок и реальными 

людьми. И начнется это знакомство с уже известных учащимся образов музыки С. 

Прокофьева: портреты сверстников – девочки-болтушки («Болтунья») девочки Джульетты 

(балет «Ромео  Джульетта»), портреты действующих лиц симфонической сказки «Петя и 

волк» и балета «Золушка». 

Урок  8. День, полный событий 

На этом уроке продолжается знакомство учащихся с детскими образами, 

созданными в музыке М. Мусоргского и П. Чайковского. 

Две песни из вокального цикла «Детская» М. Мусоргского – «С няней» и «С куклой» 

– это красочные музыкальные картинки.   

Урок 9. День, полный событий 

Сопоставление контрастных образов: «Утро»  и «Заход солнца» Э. Грига, «Утренняя 

молитва» и «Колыбельная песня» П. Чайковского, «Тюильрийский сад» и «Вечерняя  

песня» М. Мусоргского. 

Разучивании песен «Заход солнца» Э. Грига (слова А. Мунка, перевод С. 

Свириденко), «Вечерняя песня» М. Мусоргского (слова А. Плещеева) учителю необходимо 

обратить внимание на характер звуковедения (legato). 

Урок 10. «О России петь – что стремиться в храм» 

Знакомство учащихся с музыкой песни-молитвы австрийского композитора Франца 

Шуберта (1797–1828) «Аве Мария»,сочинением русского композитора С. Рахманиновым 

«Богородица Дево, радуйся». 

Урок  11. О России петь – что стремиться в храм 

Впервые на уроке музыки появляется  жанр церковного песнопения – тропарь. 

Прослушивания сочинений духовной музыки на этом уроке можно вспомнить 

польскую народную песню «Колыбельная» («Божья Мать Младенца на руках качала»), а 

затем продолжить разучивание песни «Мама» В. Гаврилина. 

Урок  12. «О России петь – что стремиться в храм» 

Знакомство с песней В. Гаврилина «Мама», размещены две репродукции с картин: 

русского художника К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» и французского 

художника О. Ренуара «Мадам Шарпантье с детьми».  
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Разучивание песни Ч. Биксио «Мама»  

Урок  13. «О России петь – что стремиться в храм» 

Знакомство учащихся с праздниками русской Православной церкви. В честь 

праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресения) в храмах звучат 

торжественные песнопения – величания. На уроке прозвучит хор «Осанна!» из рок-оперы 

современного американского композитора Эндрю Ллойда Уэббера – «Иисус Христос 

суперзвезда». 

Урок  14 «О России петь – что стремиться в храм» 

Изучение традиций церковных праздников.  В центре этого урока – разучивание 

двух песен  – А. Гречанинова и Р. Глиэра.  

Урок  15. «О России петь – что стремиться в храм» 

В начале этого уроке рекомендуется вспомнить с учащимися те музыкальные 

образы, которыми характеризовались знакомые им русские святые – благоверный князь 

Александр Невский (фрагменты из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева) и 

преподобный Сергий Радонежский (напев Оптиной Пустыни «О, Преславногочудесе» и 

народные песнопения «Там, где стоит, красуясь, ныне обитель Троицы святой…»).  

Урок  16. «О России петь – что  стремиться в храм» 

Заключительный урок первого полугодия посвящен обобщению тем: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм».  

Сценарий урока можно разработать как историческую сказку,  которая будет 

«рассказана» учителем и учащимися  от лица героев безымянных музыкальных 

произведений – русских святых (княгиня Ольга и князь Владимир, князь Александр 

Невский), русских воинов (виватные канты, народные солдатские песни), а также от имени 

композиторов и действующих лиц их произведений – М. Глинки, М. Мусоргского, П. 

Чайковского, С. Прокофьева.  

Урок  17. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Разучивание двух мелодий – «Былина о Добрыне Никитиче», прославленном 

русском богатыре, защитнике земли русской и  «Былина о Садко и Морском царе», о 

приключении новгородского путешественника-гусляра Садко.  

Урок 18. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Сказочная опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»,  

Урок 19. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

В центре урока – знакомство с большим фрагментом из оперы «Снегурочка» – сцена 

«Проводы Масленицы».  

Урок 20. В музыкальном театре 

Первое путешествие на оперный спектакль. В знакомой учащимся опере-сказке 

«Руслан и Людмила» М. Глинки  

Урок  21. В музыкальном театре 

Основная задача этого урока – продолжить знакомство учащихся с фрагментами из 

оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки.  

Завершиться урок может исполнением уже знакомых учащимся песен: Е. Птичкин 

«Сказки гуляют по свету» (слова М. Пляцковского), Г. Гладков «Песня-спор» (слова В. 

Лугового) и др. 

Урок  22. В музыкальном театре 

На этом уроке продолжается путешествие третьеклассников в оперный театр. На 

этот раз основным методическим принципом построения урока является принцип 

контраста. Фрагменты из оперы немецкого композитора XVIII в. КристофораВиллибальда 

Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок  23. В музыкальном театре 

На этом уроке продолжается путешествие в оперный театр и происходит знакомство 

с другими персонажами оперы «Снегурочка».  

Урок  24. В музыкальном театре 
Разучить песню «Я рисую море» В. Тугаринова (слова Вл. Орлова).  
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Следующий раздел урока связан с новым путешествием третьеклассников в 

музыкальный театр и «посещением» балета-сказки «Спящая красавица» П. Чайковского.  

Урок  25. В музыкальном театре 

На этом уроке продолжается путешествие третьеклассников в музыкальный театр. 

На этот раз они «побывают» на увлекательном представлении с пением, танцами, играми, 

которое получило название «мюзикл». 

 В начале урока предлагается разучить с учащимися песенку о звукоряде и нотах из 

мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерса.  

В центре урока – знакомство с фрагментами их мюзикла «Волк и семеро козлят» А. 

Рыбникова, которая написана на сюжет известной русской народной сказки.  

Урок 26. В музыкальном театре. В концертном зале 

Путешествие в концертный зал начинается со знакомой детям музыки – 1-ой части 

«Концерта № 1 для фортепиано с оркестром» П. Чайковского, который они слушали во 

втором классе. 

Урок  27. В концертном зале. 

Ребята вспоминают те произведения, в которых звучит флейта (тема Птички из 

симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева), а также знакомятся с новым 

сочинением – «Шутка» И.-С. Баха из оркестровой сюиты № 2. Струнный смычковый 

инструмент – скрипка – исполняет «Мелодию» П. Чайковского (для скрипки и 

фортепиано); «Каприс № 24» Н. Паганини (для скрипки соло). Разучивание норвежской 

народной песни «Волшебный смычок» продолжает линию преобразующей силы музыки в 

жизни людей.  

Урок  27. В концертном зале 

Знакомство с фрагментами из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига к драме Г. 

Ибсена.Сопоставление трех пьес сюиты – «Танец Анитры», «Смерть Озе», «Песня 

Сольвейг» –  

Урок  28. В концертном зале 

В центре этого урока – фрагменты из «Симфонии № 3» («Героической») Л. 

Бетховена.  

Завершить этот урок можно повторением «Песни о маленьком трубаче» С. Никитина 

(слова С. Крылова), которая созвучна образам «Симфонии № 3» («Героической»). 

Урок  29. В концертном зале 

На этом уроке продолжается знакомство учащихся с музыкой «Симфонии № 3» 

Бетховена.  

Песню «Сурок (русский текст Н. Райского) рекомендуется разучить с учащимися.  

Урок  30. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Исполнение трёхпесеи – «Мы дружим с музыкой» Й. Гайдна (русский текст П. 

Синявского), «Чудо-музыка» Д. Кабалевского (слова З. Александровой), «Всюду музыка 

живет» Я. Дубравина (слова В. Суслова)  

В центре урока – знакомство учащихся с джазом – удивительным и самобытным 

явлением музыкальной культуры XX в.  

Разучивание мелодий из произведений американского композитора XX в. Джорджа 

Гершвина (1898–1937), в творчестве которого нашло органичное сочетание принципов 

развития классической музыки и джаза, – «Острый ритм» (русский текст А. Струкова) и 

«Колыбельная Клары» из оперы « Порги и Бесс» –  

Прослушивание  в записи произведений Дж. Гершвина – «Колыбельной Клары» и  

фрагмента «Я поймал ритм» из мюзикла «Безумная девчонка». 

Урок  31. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

«Запевка» (стихи И. Северянина) – самостоятельное хоровое сочинение и «Снег 

идет» – часть их «Маленькой кантаты» (стихи Б. Пастернака).  

Урок 32. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Сопоставление сочинения Чайковского и Грига, в которых они воспевают родную 

природу, возвышенные человеческие чувства.  
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Знакомство с музыкой Моцарта продолжается и при разучивании канона «Слава 

солнцу, слава миру 

Урок  33. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Основная задача этого урока – обобщить жизненно-музыкальные впечатления 

учащихся по разделу Учебника «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».

 Продолжить разучивание канона «Слава солнцу, слова миру!» Моцарта, а затем 

перейти к разучиванию мелодии из финала «Симфонии № 9» Л. Бетховена,   

Урок  34. Обобщение третьего года обучения. 

Заключительный урок года может быть проведен в форме «урока-концерта» с 

приглашением гостей. 

4 класс 

Урок 1. Россия – Родина моя 

В центре урока – знакомство младших школьников с музыкой «нового» для них 

русского композитора – Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). Прослушивание 1-й 

части «Концерта № 3» Рахманинова в записи (в исполнении автора и Филадельфийского 

симфонического оркестра под управлением Л. Стоковского)  

На первом уроке можно начать разучивать две новые песни – русскую народную 

«Ты, река ль, моя реченька» и  «Песню о России» В. Локтева (слова О. Высоцкой). 

Урок 2. Россия – Родина моя 

 Главная задача этого урока – ответить на вопрос: что в народной песне 

важнее – слова или мелодия? Познакомит учащихся с русскими народными песнями 

разных жанров (колыбельная, лирическая, солдатская, хороводная, трудовая).  

Урок  3. Россия – Родина моя 

Вступление к «Мертвому полю» (6-я часть кантаты) открывается скорбными 

интонациями, которые сродни народным песням-плачам.  

На этом уроке целесообразно спеть с детьми главные темы тех сочинений, о которых 

идет речь в тексте этого разворота: русские народные песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Славны были наши деды…», канты неизвестных авторов Петровского 

времени (из программы III класса), а также фрагменты из оперы «Иван Сусанин» М. 

Глинки (ария Ивана Сусанина, заключительный хор из эпилога «Славься!»), из кантаты 

«Александр Невский» С.Прокофьева. 

Новым музыкальным материалом этого разворота будет  финал кантаты (7-я часть) – 

«Въезд Александра Невского во Псков».  

Урок  4. О России петь  – что стремиться в храм 

Образу былинного героя Ильи Муромца созвучны два произведения русских 

композиторов – М. Мусоргского «Богатырские ворота» («В стольном граде Киеве») из 

сюиты «Картинки с выставки» и А. Бородина «Симфония № 2» («Богатырская»), которые 

прозвучат на этом уроке в записи.  

Урок 5. День, полный событий 

Восприятие пьесы «В деревне» М. Мусоргского можно начать с вокализации ее 

первоначальной мелодии, русская народная песня «Осень, осень» или другие знакомые 

учащимся песни об осени. 

Сравнение трех пьес – «Осень», «Пастораль» (из музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель») Г. Свиридова и «Осенняя песнь» (из цикла «Времена года») 

П. Чайковского. 

Завершить этот урок можно дальнейшим разучиванием народных песен, «Песни о 

России» В. Локтева, «Родные места» Ю. Антонова. Домашнее задание, которое поможет 

освоению содержания следующих разворотов Учебника, следующее: прочитать «Сказку о 

царе Салтане…» и «Сказку о рыбаке и рыбке». 

Урок  6. День, полный событий 

На этом уроке происходит обобщение знаний учащихся о сказочных образах в 

творчестве Пушкина. На разворотах Учебника «Что за прелесть эти сказки!» и «Три чуда» 
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помещены репродукция палехской шкатулки «Сказки Пушкина», иллюстрация И. 

Билибина «Бочка по морю плывет…», тематические рисунки художника-оформителя.  

Урок  7. День, полный событий 

Этот урок строится на контрастном музыкальном материале.  

На этом развороте записаны две песни, мелодии которых использовал П. 

Чайковский в опере на сюжет романа А. Пушкина «Евгений Онегин» – хор «Девицы, 

красавицы» и русская народная песня «Уж как по мосту, мосточку».  

Урок  8. День, полный событий 

Один из романсов «Венецианская ночь» на стихи друга Пушкина – поэта Ивана 

Козлова – распевали в то время на итальянскую мелодию. На эти же стихи написал и свой 

романс М. Глинка, современник Пушкина. Можно также вспомнить и знакомый 

четвероклассникам романс Глинки «Жаворонок». На уроке могут прозвучать  и другие 

музыкальные произведения в исполнении школьников, в том числе и песня-романс 

«Зимний вечер», которую сочинил лицейский друг поэта Михаил Яковлев. 

Урок  9. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Вспомнить русские народные песни – «Ты река ль, моя реченька»,  «Во поле береза 

стояла», «У зори-то, у зореньки»; украинская – «Веснянка», белорусская – «Реченька», 

узбекская – «Аисты», грузинская  – «Солнце, в дом войди», японская – «Вишня» и др. Все 

названные песни объединяет любовь к природе, к красоте родного края. 

Тот факт, что народные песни служили источником творчества профессиональных 

композиторов, можно подтвердить на примере восприятия таких произведений, как 

«Концерт № 1» для фортепиано с оркестром (в 3-й части звучит мелодия украинской 

«Веснянки») П. Чайковского, хор «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни» 

Г. Свиридова, а также звучанием сочинений других русских композиторов – М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского, С. Рахманинова, создавших мелодии в духе 

народных. 

УРОК  17. В музыкальном театре 

Главной задачей яв¬ляется обобщение музыкальных представлений об оперном 

спектакле, его структурных элементах (увертюра, ария, сцена, хор и др.), принципах 

музы¬кального развития, которые помогают школьникам понять смысл оперного действия. 

В заключение урока рекомендуется вспомнить знакомые учащимся песни из 

программы предыдущих учебных четвертей, способствуя тем самым разви¬тию навыков и 

умений концертного исполнения песенного репертуара. 

Уроки  18-19. В музыкальном театре 

Раскрываются особенности звучания русской музыки в III действии оперы «Иван 

Сусанин»: сцена Суса¬нина с детьми (дочерью Антонидой и приемным сыном Ваней) 

рисует его как любящего отца. Напевная, задушевная, спокойная мелодия («Ну вот, и 

дожил, слава Богу, до свадьбы дочери моей») отличается необыкновенной песенностью.  

Завершить урок можно исполнением и слушанием заключительного хора опе¬ры 

«Славься!».  

Урок  20. В музыкальном театре 

«Путешествие» в музыкальный театр продолжается при изучении материала. Здесь 

предлагается восприятиеи исполнение фрагментов из оперы «Хованщина» М. Мусоргского. 

Вступление к опере — величественная музыкальная картина «Рассвет на Москве-реке»  

Урок  21. В музыкальном театре 

Еще одним направлением творчества русских композиторов-  русский  Вос¬ток. На 

уроках музыки предполагается освоение жанровых, языковых особен¬ностей музыки тех 

сочинений, в которых ярко проявилась тенденция использо¬вания восточных мотивов. 

Вслед за восприятием живописных образов можно обратиться к нотной за¬писи 

двух фрагментов из знакомых учащимся опер — «Пляске персидок» из «Хованщины» 

Мусоргского и «Персидского хора» из «Руслана и Людмилы» Глинки.  

Урок  22. В музыкальном театре 
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Контрастом к «Колыбельной Гаянэ» (учитель напоминает основную те¬му танца 

героини балета) служит «Танец с саблями» (массовый мужской та¬нец джигитов),  

На этом уроке продолжается знакомство учащихся с жанром балета. «Балет 

"Петрушка"» И.Ф. Стравинском. 

Урок  23. В музыкальном театре 

Зна¬комство с новым сценическим жанром — опереттой (ма¬ленькой оперой) и 

знаме¬нитых вальсов Штрауса из оперетты «Летучая мышь»  

С одним из самых популярных фрагментов из мюзикла «Моя прекрасная леди» 

американского композитора XX в. ФридерикаЛоу (1901-1988) учащие¬ся знакомятся на 

этом уроке. 

Урок  24. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Знакомит учащихся еще с одним сочинением  С. Рахманинова - фортепианной 

Прелюдией (до-диез минор), одним изсамых известных и любимых слушателя¬ми 

сочинений композитора, Прелюдия (дома-жор) из двухчастного цикла «Прелюдия и фуга № 

1» И.-С. Баха («Хорошо темперированный клавир», том I)',  

Урок  25. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Прослушиванию двух контрастных Прелюдий (№ 7 и 20) Шопена  

Урок 26. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Основная задача урока — привлечь внимание учащихся к трем основным видам 

музыкальной деятельности- сочинение (композитор), исполнение (испол¬нитель), 

слушание (слушатель), заду¬маться над великой силой музыки, ее значением в жизни 

каждого человека. 

Прослушивание: фрагмент Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. 

Рахманинова, пьесы из сюиты «Картинки с выстав¬ки» и симфонического оркестра П. 

Чайковского, и др. 

Урок  27. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Знакомство  с гитарой, удивитель¬ным по красоте «голоса» (тембра) и 

исполнительским возможностям инстру¬ментом, любимым как в прошлые времена, так и 

сейчас. 

В начале урока можно вспомнить звучание предшественников гитары — лютни, 

арфы, гуслей. Можно предложить школьникам разучить русскую народную песню 

«Тон¬кая рябина». 

В завершение урока школьники вспоминают и исполняют музыку извес¬тных 

отечественных бардов — Б.Ш.Окуджавы (1924—1997), В.С.Высоцкого (1938-1980), С.Я. 

Никитина (р. 1944). 

Урок  28. О России петь- что стремиться в храм 

На этом уроке продолжается знакомство учащихся с праздниками Русской 

Православной церкви.  

Необыкновенно красива и музыка знакомого хора «Богородице Дево, радуйся!» из 

«Всенощной» (композиция из 15 песнопений) С. Рахманинова, которую также можно 

предложить послушать на этом уроке; следу¬ет отметить ее общность с пасхальной 

молитвой «Ангел вопияше». 

Урок 29. О России петь - что стремиться в храм 

На этом уроке рекомендуется продолжить знакомство учащихся с народными 

традициями празднования Пасхи.  

Композитор С. Рахманинов сочинил Сюиту для двух фортепиано, одну из частей 

которой он назвал «Светлый праздник».  

Урок 30. О России петь - что стремиться в храм 

На этом уроке продолжается знакомство учащихся с образами святых.  

В честь святых Кирилла и Мефодия сложена торжественная песнь — величание.  

Урок 31. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

В начале лета, в июне, на Руси празднуют еще один праздник — Троицу. 

Белоствольная русская березка — главный символ этого праздника. На уроке 
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предполагается пение знакомой учащимся русской народной песни «Во поле береза стояла» 

и ее инсценировка, а также прослушивание фраг¬мента финала Симфонии №4 П. 

Чайковского.  

Урок  32. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Ставиться задача проверить,насколько сформирован у четвероклассников 

интонационный словарь, насколько они ориентируются в различных жанрах музыки, 

объединенных единым интонационным стержнем.. 

Разучивание французской народной песни «Пастушка».  

Урок 33. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Сказочныеобразы композитора Н. Римского-Корсакова— вступление ко II действию 

оперы «Сказка о царе Салта-не...», фрагмент «Тридцать три богатыря» из симфонической 

картины «Три чуда» из той же оперы, вступление к опере «Садко» («Океан — море синее»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

Урок  34. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Вступлением к опере М.Мусоргского«Хованщина»: симфонической 

картиной«Рассвет на Москве-реке».  

Продолжить патриотическую тему «Рассвета на Москве-реке» можно исполнением 

знакомых песен о родном крае: «Наш край» Д. Кабалевского (сло¬ва А. Пришельца), «Моя 

Россия» Г.Струве (слова Н.Соловьевой), «Родные места» Ю. Антонова (слова М. 

Пляцковского), «Песня о России» В. Локтева (слова О. Высоцкой) и др. 

 

 

2.2.2.8. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов1. 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-

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 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.9. Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 

физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных 

игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры 

в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 

качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по лестнице разным способом. 

Упражнения на гимнастической скамейке (рейке). Передвижения по гимнастической стенке 

и скамейке. Преодоление полосы препятствий.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 

длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 

помощи при легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. Техника 

выполнения комбинаций на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного 

одношажного хода. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.   

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 

физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных 

игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры 

в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 

качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  
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Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление 

полосы препятствий.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 

длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 

помощи при легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорный прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической 

перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на 

гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного 

одношажного хода. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.   

Спортивные игры. 

Футбол. Удары по мячу. Остановка мяча. Ведение мяча по прямой. Ведение мяча 

змейкой. Ведение мяча с ударом по мячу. Футбол без правил. 

Баскетбол. 

Волейбол на основе пионербола. 

 

2.2.2.10. Чукотскийй язык  

1 класс 

Предварительный устный курс  

Правила техники безопасности. Развитие речи учащихся. Называние окружающих 

предметов и беседы о них. Беседы о жизни и занятиях родителей, родственников, о школе и 

интернате. Беседы по картинкам путем постановки простейших вопросов: Мэңинңотқэн? – 

Ынқэно’равэтльан. Ныръэқино’равэтльан? – Нымигчирэтқино’равэтльан. (Кто это? Это 

человек. Что он делает? Работает человек.) 

Букварный период  

Звуки и буквы. Согласные звуки и буквы чукотского языка. Умение найти в слове и 

записать согласные буквы чукотского языка. 

2 класс 

Звук и буква  

Повторение пройденного в первом классе. Звуки и буквы. Гласные и согласные. 

Произношение и письмо слов и предложений с буквами: қ, ң, л, г, в. 

Слог  
Слоги. Умение делить слова на слоги. Перенос слов на другую строчку по слогам 
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Правописание слов с разделительными Ь и Ъ знаками  

Слова с Ь и Ъ знаками. Обучение правильному произношению слов с Ь знаком после Л и Ч 

и слов с Ъ знаком в середине слова. Практическое усвоение написания слов с данными 

знаками. Перенос слов с Ь и Ъ знаками. 

Человек и другие предметы  

Слова, обозначающие предмет, вопросы к ним: мэңин? микынти? ръэнут? ръэнутэт? 

Обогащение речи учащихся словами, обозначающими предметы. Умение составить 

предложение и небольшие связанные тексты с употреблением их в речи. 

Гармония гласных  

Практическое знакомство с изменением существительных по вопросам: Рақэты? Ръагыпы? 

Рэқык? Рэқыкқача? Мэкына? Мэкгыпы? Микынэваркын? Микынэрээн? в составе 

предложений. 

Действие и признак предмета  

Слова, обозначающие действие предметов. Вопросы: Рэқыркын? Ныръэқин? Рэқыркыт? 

Ныръэқинэт? Ръэгъи? Ръэгъэт? Гэръэлин? Гэръэлинэт? Рэрэқыркын? Рэрэқыркыт? 

Главные и второстепенные члены предложения  

Обогащение словаря учащихся словами, обозначающими действия предметов. Умение 

составлять с ними предложения.Подлежащее и сказуемое в предложении.Умение найти в 

предложении подлежащее и сказуемое по вопросам: Мэңин? Ныръэқин? Ръэнут? Гэръэлин? 

Повторение  

3 класс 

Повторение  

Повторение изученного во 2 классе 

Состав слова  

Состав слова. Корень слова. Словообразовательные суффиксы: -қэй, -қай, -тъул, -тъол, 

-чыку, -чыко, -ль(ын). Обогащение речи учащихся родственными словами. Умение 

выделять корень и суффиксы в словах. Понятие о родственных словах. Подбор 

однокоренных слов: кэйңын, кэйңин, кэйңықэй, кэйңытъул. Умение выделять в словах 

словообразовательные суффиксы и правильно обозначать их на письме. 

Существительное  

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение. Вопросы. Практическое 

усвоение изменений имен существительных, обозначающих «человека» и «нечеловека», по 

вопросам: Микынэтэйкынин? Микынэваркын? Мэкгыпы? Мэкына? Рэқэ? Рэқык? Ръагыпы? 

Рақэты? – в составе предложений. Умение употреблять в предложениях существительные в 

различных падежных формах, правильно сочетая с управляемым словом. 

Местоимение  

Личные местоимения: гым, гыт, ытлён, мури, тури, ытри. 

Глагол  

Глагол, его значение, вопросы. Практическое изменение глаголов по вопросам: 

ныръэқин? Ръэгъи? Гэръэлин? Нинэнрэқэвқин? Рырэқэвнин? Употребление глаголов с 

местоимениями: гымнан, гынан, ынан, торгынан, моргынан, ыргынан. Притяжательные 

местоимения: гымнин, гынин, ынин, тургин, мургин, ыргин. 

4 класс 

Существительное  

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение. Вопросы. Практическое 

усвоение изменений имен существительных, обозначающих «человека» и «нечеловека», по 

вопросам: Микынэтэйкынин? Микынэваркын? Мэкгыпы? Мэкына? Рэқэ? Рэқык? Ръагыпы? 

Рақэты? – в составе предложений. Умение употреблять в предложениях существительные в 

различных падежных формах, правильно сочетая с управляемым словом. 

Местоимение  

Практическое знакомство с изменением личных местоимений по падежам. Умение 

заменять имена существительные формами личных местоимений 

Имя прилагательное  
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Имя прилагательное, его значение, вопросы. Сложные слова, образованные от 

прилагательных и существительных 

Глагол  

Понятие о глаголе, его значение, и вопросы. Умение употреблять глаголы в связной 

речи 

 

2.2.3. Основное содержание программ внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Программы курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности содержат:  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Тематическое планирование  

Рабочие программы по внеурочной деятельности:  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательная математика» (ссылка: 

https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

4_kl_zanimatel_naya_matematika_-_balakina_m_n_s_01_09_2021g.pdf)  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательный русский язык» 

(ссылка: https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

4_kl_zanimatel_nyj_russkij_-_balakina_m_n_s_01_09_2021.pdf)  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Мы за ЗОЖ» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-4_kl_my_za_zozh_-

_ivanova_l_m_s_01_09_2021.pdf)  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Мой родной язык» (ссылка: 

https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

4_kl_moj_rodnoj_yazyk_-omrynto_s_v_s_01_09_2021g.pdf)  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Шахматы» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-4_kl_shahmaty_-

_sarlov_a_l_s_01_09_2021.pdf)  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Чувстсвуем, познаём, размышляем»  

(ссылка: https://school-nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-

4_klass_chuvstvuet_poznayom_razmyshlyaem_-_mamysheva_i_a_s_01_09_2021.pdf )  

Программа внеурочной деятельности по курсу «Умелые руки» (ссылка: https://school-

nunligran.edusite.su/files/dok/obrazovanie/rab.programmi/kruzshki/1-4_klass_umelye_ruki_-

_rul_tejneu_k_a_s_01_09_2021.pdf) 

 

2.3. Программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью содержательного раздела  

ООП.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС:   

• активное участие в социально-значимой деятельности;   

• ценностные установки и социально-значимые качества личности;   

• готовность обучающихся к саморазвитию;   

• мотивацию к познанию и обучению;  

• формирование у обучающихся основ российской идентичности.   
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Программа воспитания МБОУ с.Нунлигран разработана с учетом мнения 

обучающихся, учителей, родительской общественности с целью систематизации и 

модернизации компонентов воспитательной системы школы, является мобильной, 

изменяемой и корректируемой. К Программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план по уровням образования. 

Программа воспитания МБОУ с.Нунлигран описывает систему форм и способов 

работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела.  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».   

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».   

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ с.Нунлигран  является основной общеобразовательной школой. Обучение 

ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, и 

основное общее образование.   

    МБОУ с.Нунлигран - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет невысокое. Данные 

факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого 

являются и  положительные стороны.   

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям, которые, в основном, 

занимаются охотой на морзверя и рыболовством. Кроме этого,  культура, обычаи и 

традиции народов Чукотки уникальны, чукчи и эскимосы передают их из поколения в 

поколение.  

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. Большинство  педагогов школы родились в нашем поселке, учились 

в этой школе, теперь работают в ней, знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.   

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.   

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности 

сельской школы.   

Для успешной реализации Программы МБОУ с.Нунлигран сотрудничает с: ГАО 

ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), Сельской библиотекой 

села Нунлигран, ДЮСШ п.Провидения (НВС, спортивные праздники), ДДТ п.Провидения.  

В школе функционируют отряд волонтеров, Дружина юного пожарного. 

Основными традициями воспитания в МБОУ с.Нунлигран являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  
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- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников;  

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитательния 

Педагогический коллектив МБОУ с.Нунлигран видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-

культурные традиции народов России. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в МБОУ с.Нунлигран формулируются 

цели воспитания:  
1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования;  

2. личностное развитие школьников, проявляющееся:  

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (усвоение социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям (развитие  

социально значимых отношений);  

- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (приобретение 

опыта осуществления социально значимых дел);  

- в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукчей и эскимосов, 

своей малой родины.  

Данные цели ориентируют педагогов МБОУ с.Нунлигран не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности.  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину–свой родной дом, двор, улицу,село, свою страну;  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 беречь основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем селе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

тундру, озёра и реки);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 стремиться получить знания о живой и неживой природе родного края;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;   

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;   

 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;   

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Работа педагогов МБОУ с.Нунлигран, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

– разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие воспитательных 

компонентов в общеобразовательном учреждением с учетом региональной специфики 

конфессионального и этнокультурного многообразия обучающихся МБОУ с.Нунлигран в 

соответствии с государственной политикой в области образования;  

– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;  

– вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное 
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развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России;  

– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений;  

– реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе;  

– повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения 

в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, 

толерантность и гуманизм;  

– организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального   

поведения   и   правонарушений   обучающихся,   формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

–  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.   

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

 «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость от 

принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед 

большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. «Прощание с 

Букварём» – традиционная церемония в первых классах.  

 «Неделя чукотской культуры»: проходящий в декабре фестиваль традиционного 

национального праздника, проведение мероприятий к Дню родного языка. Организуется 

педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы 

толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям чукчей и 

эскимосов, сближение семей учащихся.   

 Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной школе 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда приносят 

книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги, оставляют 

отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца и т.д. Участие ребенка в 



 

159 

таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 

собственными.  

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, шествие жителей села Нунлигран с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);  

 Патриотическая акция «Вахта памяти» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы);  

 «Школа  безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка  схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания)  

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:   

 спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа я-спортивная 

семья» с участием родителей в командах, эстафеты;  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, Смотр песни и строя, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек;  

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 Марта, 9 

Мая и др.   

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.   

Направления деятельности классного руководителя:   

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и 

виды деятельности:  

— наблюдение;  

—изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед   

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребѐнка. Формы и виды деятельности:  

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);   

3. Формирование и развитие коллектива класса. Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 
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деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня 

и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул».  

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта;  

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

 — вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.   

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса.   

6. Работа с учителями, преподающими в классе. Формы и виды работы: посещение 

учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом- психологом   

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую 

работу, наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.  

8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. Формы и 

виды работы: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры»  

Общеинтеллектуальное  Занимательный русский язык 

Занимательная математика 

Мой родной язык 

Шахматы 

Духовно-нравственное   Мы за ЗОЖ 

Общекультурное Умелые руки 

Социальное направление Чувстсвуем, познаём, размышляем 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой   информацией   

–   инициирование   ее   обсуждения,   высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:   

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному селу;   

 интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреплению 

тем урока;   

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов.  

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 

повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия 

и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 

предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований во время 

экскурсий с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 

Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать   в   

детях   инициативность,   самостоятельность,   ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие  возможности  для  

самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться  в соуправление. 

Соуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе.  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
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их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 экскурсии или походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы 

весны» и т.п.); 

 экскурсии  в другие организации (почта, магазин, РОМЗ, “Чукоткоммунхоз»…). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников МБОУ с.Нунлигран  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе,осуществляетсяв 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей   детей,   формы   и   способы   доверительного   взаимодействия родителей  с  

детьми, проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне:  

·  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

·  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

·  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

·  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Вариативные модули. 

Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

- участие в творческих конкурсах «Мир глазами детей» (тематические 

рисунки,плакаты, коллажи), оформление классного уголка; 

- поиск информации и творческое оформление для персональных выставок и рубрик 

классного уголка; 

- издание школьной  газеты для младших школьников,  на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школьников с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные 

события школы за прошедший период;   

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности МБОУ 

с.Нунлигран в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

начальной школе и к школе  в целом, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстримизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов,общешкольных мероприятий ,индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в идивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

• «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

• Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

• Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

• Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 
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здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

• Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

• Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

• Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

• Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

• Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

• Организация психокоррекционной работы. 

• Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены 

и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса 

воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Модуль. «Волонтерство» 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально-значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Знание обучающимся младших классов социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

На уровне школы: участие в школьных добровольческих акциях «Бережливым быть 

–родину любить», «Сохрани дерево –собери макулатуру!»; 

На уровне классов: участвовать в добрых делах класса «Поздравь с днем рождения», 

«Расскажи о своем любимом животном» 

На индивидуальном уровне: участие каждого школьника в благоустройстве класса и 

школьного участка «Бережливым быть–родину любить», «Сохрани дерево–собери 

макулатуру!», «Добрые крышечки». 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется на 

основании проведения мониторинга, который проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Мониторинг направлен на выявление следующих параметров:  
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 уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных представлений младших школьников: тест «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (приложение 1);  

 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников: 

субъективный тест М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников» 

(приложение 2).  

 уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы учеников с использованием методики «Я разный», 

диагностику проводит педагог-психолог (приложение 3);  

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику 

проводит педагог-психолог (приложение 4);  

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты и методики, 

используемые для выявления показателей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников имеют три уровня выраженности:  

- ниже среднего (1 балл);  

- средний (2 балла);  

- выше среднего (3 балла).  

Таблица 1.  

Диагностическая таблица педагога – психолога.  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ученика 

Уровень 

сформирован ности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформирован 

ности социальной 

культуры 

Уровень 

сформирован 

ности семейной 

культуры 

Суммарный 

балл 

            

            

 

Ключ:  

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

4-6 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания.  

Таблица 2.  

Диагностическая таблица классного руководителя.  

№ Показатель Критерии Ф.И.ученика 

              

1  Социальная 

культура  

Долг, товарищество, ответственность                

Трудолюбие                

Дисциплинированность, отношение к 

учёбе  

              

Показатель (средний арифметический)                

2  Семейная 

культура  

Следование семейным ценностям                

Уважение, забота о родителях                

Авторитет семьи                 

Показатель (средний арифметический)                

3  Личностная 

культура  

Доброта, отзывчивость                

Честность                

Милосердие                 

Показатель (средний арифметический)               

Ключ:  

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  
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4-6 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания.  

 Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в МОУ.  

№ 

п/п 

Ф.И.ученика Суммарный балл  Экспертное заключение  

Диагностика 

педагогапсихолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

          

          

  

Качественным показателем нравственно-этической культуры младших 

школьников является методика игровых ситуаций, включающая в себя диагностику 

следующих компонентов нравственной воспитанности:  

 знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях;  

 мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия;  

 способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, 

т.е. действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и 

переносе определенных форм поведения в различные жизненные ситуации.  

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной воспитанности 

детей, их культуру, наметить направления коррекции поведения, провести 

определенную просветительскую работу с родителями.  

 

 

Приложение 1.  

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся начальных классов.   

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «м» – мальчик, «д» – девочка).  

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов.  

Номер вопроса  Буква ответа    

а  б  в  

1  

2  

3  

*    

*  

  

  

*  

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть 

прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная 

насыщенность не влияла на выбор ответа.  

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в графе (а, б, в) знаком *.  

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь?   

а) обойду, не потревожив;  

б) отодвину и пройду;  

в) смотря какое будет настроение.  
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2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь?   

а) ничего, какое мое дело;  

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю.  

3. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь?   

а) тороплюсь в школу;  

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих...  

4. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь?   

а) предложу свою помощь;  

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу.  

5. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае?   

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного.  

6. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь?   

а) они мои, раз я их нашел;  

б) завтра спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе.  

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь?  

а) на шпаргалки;  

б) на усталость учителя: авось, пропустит;  

в) на свои знания.  

8. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты предпримешь?   

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;  

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним.  

9. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь?   

а) соглашусь с благодарностью;  

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование;  

в) отказываюсь решительно.  

10. Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. 

Как ты поступишь?   

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;  

б) выполняю, конечно;  

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться.  

11. Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

комунибудь об этом?   

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется;  

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо.  

12. Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, 

что способен это сделать. Как ты поступишь?   

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;  

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться.  

13. Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. Надо». 

Как ты поступишь?   

а) напомню о праве на отдых;  
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б) делаю, раз надо;  

в) посмотрю, что скажут остальные.  

14. С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься?   

а) отвечаю тем же;  

б) не замечаю, это не имеет значения для меня;  

в) разрываю все отношения с этим человеком.  

15. Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь?   

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;  

в) буду ждать новых сообщений.  

16. Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников?   

а) ужасно завидую, мне неудобно;  

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) мне все равно.  

17. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь?   

а) отдаю – здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними.  

18. Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали?   

а) быстро начинаю скучать;  

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал.  

19. Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь?   

а) отбираю интересное и приношу;  

б) ненужных книг у меня нет;  

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу.  

20. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову?   

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими.  

Большое спасибо за ответы!  

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в 

каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему 

числу учащихся.  

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20.  

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах:  

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20.  

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19.  

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12.  

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 

предпочтение явно не обнаруживается.  

 

Приложение 2.  

Субъективный тест классного руководителя 
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Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания младших 

школьников.  

Процедура предусматривает:  

- анализ поступков, мотивов поведения обучающихся;  

- сравнение с диагностической картой показателей;  

- регистрацию результатов наблюдений в таблицу.  

Диагностическая карта показателей.  

Показатель Критерии Признаки проявляются 

Ярко 

3 балла 

Средне 

2 балла 

Слабо проявляются 

или отсутствуют 1 

балл 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а
 

Долг, 

товарищес 

тво,  

ответстве 

нность  

Охотно выполняет  

общественные 

поручения и побуждает 

к этому других.  

Без особого  

желания выполняет 

поручения, 

необходим контроль 

учителя.  

Уклоняется от 

выполнения поручений, 

безответственный.  

Трудолюб 

ие  

Понимает 

общественную 

значимость труда, имеет 

навык 

самообслуживания, 

умеет организовать труд 

других  

Трудится при  

наличии 

соревнования или 

конкуренции  

Уклоняется от труда 

даже при наличии 

требований.  

Дисципли 

нированн 

ость,  

отношени 

е к учёбе  

Примерно ведёт себя в 

школе и дома и 

призывает к этому 

других.  

Соблюдает правила 

поведения при 

контроле со 

стороны старших.  

Нарушает дисциплину, 

слабо реагирует на 

внешнее воздействие.  

С
ем

ей
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а
 

Следован 

ие 

семейным 

ценностям  

Знает и следует 

ценностям семьи,  

отстаивает их в споре  

Знает и частично 

следует ценностям 

семьи.  

Ценности  семьи  не 

интересуют.  

Уважение, 

забота  о 

родителях  

Почитает родителей, 

проявляет о них заботу.  

Проявляет уважение 

к родителям, иногда 

проявляет о них 

заботу.  

Считает, что родители 

должны заботиться о 

нѐм.  

Авторитет 

семьи   

Воспринимает 

семейную иерархию, 

уважает старших. 

Побуждает других 

поступать также.  

Ситуативно 

вопринимает  

семейную  

иерархию, не всегда 

проявляет уважение 

к старшим  

Не признает авторитет 

старших членов семьи, 

склонен к 

бродяжничеству.  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

Доброта, 

отзывчиво 

сть  

Добрый, заботливый, 

охотно помогает всем, 

кто нуждается в его 

помощи.  

Помогает другим 

если поручит 

учитель.  

Недоброжелателен, 

груб со сверстниками и 

старшими.  

Честность  Верен слову, правдив, 

добровольно признается 

в своих поступках.  

Не требует 

честности от 

других, не всегда 

выполняет  

поручения, 

поступках 

признается лишь 

после замечаний 

Часто  неискренен, 

обманывает старших и 

сверстников.  



 

172 

старших  

Милосерд 

ие  

Внимателен к 

проблемам других, 

имеет высокий уровень 

эмпатии, готов прийти 

на помощь и других 

призывает к действию.  

Может иногда 

помогать другим, 

инициативу не 

проявляет.   

  

Держится высокомерно, 

безразличен к чужому 

горю.  

Выявляется три уровня нравственного воспитания:  

Высокий – характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением детей положительно 

влиять на других.  

Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных 

качеств и использование положительного опыта, поведение регулируется взрослыми.  

Низкий – слабое проявление положительного поведения, неразвитость саморегуляции и 

самоорганизации.  

 

Приложение 3.  

Анкета «Я и моя семья» 

Цель: изучение уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в 

жизни младшего школьника.  

Инструкция: Ребѐнку предлагается ответить на 9 вопросов.  

1. Тебе нравится твоя семья?  

Нравится   

Не очень нравится  

Не нравится  

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей?  

Да  

Бывает по-разному  

Нет  

3. Тебя часто наказывают за проступки?  

Да  

Бывает по-разному  

Нет  

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам?  

Да  

Бывает по-разному  

Нет  

5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту в которой ты сейчас 

живѐшь?  

Хотел бы  

Не знаю точно  

Не хотел бы  

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор?  

Да, делаю сам без просьб  

Не всегда  

Нет  

7. Часто ли ты слушаешь своих родителей?  

Часто  

Иногда  

Почти никогда  

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них?  

Да  
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Бывает по-разному  

Нет  

9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке?  

Часто  

Иногда  

Почти никогда  

Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных ценностей):  

Высокий – у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без напоминания готовы 

помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям.  

Средний – существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но семейные 

ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устраивают школьника, 

привлекают больше отдых, досуговые стороны. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и непонимание, с отстаиванием своих 

интересов. Ориентированы на деятельность по удовольствию.  

Низкий – школьники в семье чувствуют себя некомфортно, неохотно участвуют в 

семейных делах, предпочитают деятельность по удовольствию. Испытывают серьѐзные 

затруднения в установлении контактов между членами семьи. Могут совершать побеги из 

дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Часто у школьников отмечаются нарушения нервно-психического 

здоровья.  

 

Приложение 4.  

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников, автор – Н.В.Кулешова) 

Цель: изучение уровня определения особенностей формирования личностной сферы 

младших школьников.  

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два 

слова, которые приходят в голову в связи со словами:  

Семья –   

Дом –   

Отдых –   

Школа –   

Труд –   

Поступок –   

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости.  

Критерии оценивания:  

Количественный показатель – количество категорий (духовно-нравственная ориентация, 

духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, 

предпочтения; личностные свойства; оценочные суждения).  

1 балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям;  

2 балла – 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям 

социальные роли, интересы, предпочтения.  

3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств.  

Деятельностный показатель.  

1 балл – указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои интересы;  

2 балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее;  
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3 балла – указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый).  

Качественный показатель – соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений.  

1 балл – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение);  

2 балла – незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное позитивное 

самоотношение).  

3 балла – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).  

№ ФИО 

ученика 

Количественный 

показатель 

Деятельностный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Суммарный 

балл 

            

            

            

            

 Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника:  

0-3 б. – низкий  

4-6 б. – средний  

7 б. и выше - высокий  

 

Приложение 5.  

Диагностика нравственно-этической культуры младших школьников 

Комплексная диагностика следующих компонентов нравственной воспитанности:   

1) знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях;  

2) мотивации, отражающей отношения учащихся, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия;  

3) способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, 

т. е. действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и переносе 

определенных форм поведения в различные жизненные ситуации.   

Определение уровня сформированности знаний детей о нравственных категориях, 

нормах осуществляется с учетом таких критериев, как правильность, полнота и глубина 

знаний о способах поведения в ситуациях морального выбора, о нравственных 

переживаниях, возникающих в случае соблюдения или нарушения моральных требований, 

а также степень обобщенности высказываний детей. Для диагностики представлений и 

понятий детей о некоторых нравственных категориях и нормах используется методика 

игровых ситуаций.   

Дежурная чашка. 

Цель: выяснить понимание детьми понятия "порядочность".  

Функции: диагностическая, воспитывающая.  

Организация: учитель читает рассказ "Чашка".  

В старшей группе детского сада было двадцать пять ребят, а новеньких чашек с 

голубыми незабудками и золотыми каемочками по краям - двадцать четыре. Двадцать пятая 

чашка была совсем старая. Картинка на ней почти стерлась, краешек в одном месте был 

чуть-чуть отбит.  

Никто не хотел пить чай из старой чашки.  

-Противная чашка, - говорили ребята, - хоть бы она скорей разбилась.  

Однажды всем ребятам достались новые чашки. Они удивились. А где же старая 

чашка?   

Нет, она не раскололась, не потерялась. Лена, которая в тот день была дежурной, 

взяла чашку себе. На этот раз чай пили тихо, без ссор и слез.  
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-Молодец, Лена, догадалась сделать так, чтобы всем было хорошо, - думали ребята.  

И с тех пор дежурные пили чай из старой чашки. Ее так и называли "наша дежурная 

чашка". (ПоВ.Осеевой.).   

 

Ответ на вопрос "Каким одним словом можно назвать поступок Лены?" каждый 

ученик записывает на карточке.  

Обработка данных: делается вывод о степени осознания детьми сути понятия 

"порядочность".  

Ромашка. 

Цель: определить знание детьми полноты, обобщенности понятий, а также сути 

некоторых нравственных категорий.   

Функции: диагностическая, развивающая, воспитывающая.  

Организация: на лепестках ромашки, сделанной из бумаги, написаны слова: добро, 

зло, истина, ложь, красиво, безобразно, трагично, комично. Детям предлагается поочередно 

отрывать лепесток ромашки и раскрывать суть понятия, записанного на нем.   

Обработка данных: учитель фиксирует высказывания детей с точки зрения полноты, 

правильности, обобщенности понятия (добро - это проявление вежливости, сочувствия и т. 

д.; истина предполагает справедливость, честность, правдивость и т. п.; красиво - значит 

аккуратно, скромно, великодушно, порядочноидр.).На основании анализа ответов может 

быть выявлен уровень сформированности таких этических представлений и понятий у 

детей, как любовь, радость, искренность, долг, честь, ненависть, зависть, враждаит. п., 

соотношение различных понятий ("добро - зло", "истина - ложь" и т. д.).  

Философ. 

Цель: выявить умения детей формулировать определения нравственных понятий.  

Функции: диагностическая, развивающая, воспитывающая.  

Организация: на доске или на плакате записано несколько определений того или 

иного нравственного понятия (доброта, мир, долг и др.).   

Например:  

Счастье - это быть здоровым.   

Счастье – это успехи в учебе.  

Счастье - хорошие друзья.  

Счастье – это мир в семье.  

Счастье - это мир на Земле.   

Счастье - это, когда тебя понимают.   

Счастье – это свобода.  

Счастье - это много денег.   

Счастье – это получение удовольствия.   

Счастье - это власть над людьми.   

Каждый ученик выбирает четыре определения и мотивирует свой выбор.  

Обработка данных: осуществляется качественный анализ ответов детей.   

Словарь добродетелей 

Цель: определить уровень сформированности у младших школьников этических 

представлений и понятий (полнота, степень существенности, мера обобщенности). 

Функции: диагностическая, развивающая, коррекционная.  

Организация: с детьми проводится традиционная в рамках модели "Ориентир" игра 

"Волшебный сундучок". Организуется она необычно: в течение трех дней дети 

"путешествуют" со словами-добродетелями по алфавиту от "А" до "Я" соответственно 

остановкам:  

1. "Аккуратность-любовь".  

2. "Миролюбие-сострадание".  

3. "Творчество-щедрость".   
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На остановках учитель (экспериментатор) инструктирует детей: каждый вынимает 

из "волшебного сундучка" своеобразную по форме, разноцветную книжку-малышку - 

"словарь добродетелей", подписывает его.  

На первой странице словаря выписаны все слова-добродетели, эти же слова 

записаны по одному на отдельной странице.  

На первой остановке "Аккуратность - любовь" для проработки даются слова: 

аккуратность, благодарность, вежливость, верность, дисциплинированность, доброта, 

дружелюбие, заботливость, любовь.   

По условию игры каждый ребенок должен письменно объяснить (по выбору) 

значения не менее пяти слов. Кроме этого, он должен сверить свое объяснение слов с 

эталоном - на каждой странице, где дети дают объяснение, внизу имеется запись "Сверь со 

словарем" и дается трактовка понятия по словарю.  

После завершения работы класс делится на микрогруппы (не более 5 человек), в 

которых дети обмениваются мнениями, рассматривают книжки-малышки, подсчитывают 

общее количество объясненных слов-добродетелей и т. п.   

Аналогично в игровой форме проводится работа и на следующих остановках.  

На остановке "Миролюбие - сострадание" объясняются слова: миролюбие, 

мужество, нежность, ответственность, правдивость, скромность, совестливость, 

справедливость, сострадание.Остановка "Творчество - щедрость" предполагает объяснение 

значений слов и выражений: творчество, трудолюбие, уважение, умение прощать, умение 

радоваться, целеустремленность, честность, чуткость, щедрость.   

Обработка данных: осуществляется качественный анализ знаний детей.  

Примечание: "Словарь добродетелей" остается у каждого ребенка в личном 

пользовании. Игровые ситуации.  

Реши задачу. 

Цель: изучить отношение детей к поступкам окружающих.  

Функции: диагностическая, воспитывающая.  

Организация: учитель предлагает детям проанализировать ситуации, каждый должен 

дать краткий письменный ответ на вопрос задачи. Диагностический эксперимент 

организуется в несколько этапов.  

Задача 1. Жил в лесу волчонок с матерью. Ушла мать на охоту. Словил волчонка 

человек, положил в мешок и принес в город. Посредине комнаты мешок положил. 

(Е.Чарушин.). Что скажете охотнику?  

Задача 2. Жил в лесу волчонок со своей матерью. Ушла мать на охоту, а волчонок 

заблудился. Вы увидели его, и вам показалось, что мать его оставила. Ваши действия?   

Задача 3. Жил в Синем лесу Волк, который никогда не загубил ни одного домашнего 

животного. Но один раз и ему захотелось попробовать овечьего мяса. А как подкрасться к 

овцам, что паслись на поле, как схватить овцу, он совсем не знал. Да и пастуха, который 

был при овцах, очень боялся, так как тот имел толстую палку. Врежет этой палкой по спине 

- все кости переломает. Но не был бы Волк волком. Если намерится что-то своровать - 

сворует. (З.Беспалый.) Ваше отношение к намерению Волка?   

Задача 4. На уроке математики детям дается задача: человек весной надрезал ствол 

березы и получил за день пять литров сока. Сколько сока он получит за десять дней? Как вы 

относитесь к подобным действиям людей?  

Обработка данных: осуществляется качественный анализ высказываний детей. За 

основу берутся следующие показатели: эмоциональное переживание ребенка, его 

оценочные суждения о нравственных (безнравственных) поступках людей.   

Волшебный стул. 

Цель: выявить отношение детей к поступкам одноклассников, к качествам их 

личности.   

Функции: диагностическая, воспитывающая, коррекционная.  

Организация: организуется игра "Волшебный стул" (идея Н. Е. Щурковой).  
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Перед игрой учитель обращает внимание ребят на то, что каждый человек хорош 

посвоему: один - прекрасно поет; другой - приветлив, добр к людям, всегда готов помочь; 

третий - надежен в деле и т. п.  

Дети делятся на группы по 4 - 5 человек. Один садится на "волшебный" стул, а 

остальные поочередно говорят только о хороших его (ее) поступках и качествах личности. 

Например: "Марина вежливая, потому что...", "Она добрая, так как..." и др. Подобным 

образом через обсуждение в микроколлективах проходят все дети. Игра может быть 

организована в несколько этапов (дней), чтобы ребята не устали, не потеряли к ней 

интерес.  

Обработка данных: делается качественный анализ результатов на основе фиксации 

данных (учитель избирает свободную форму записи). За основу берутся такие показатели, 

как умение оценивать поступки, качества одноклассников, эмоционально выражать свое 

отношение к их действиям и др.    

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

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 своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое 
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состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

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 обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа 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, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированное™ элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

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 в соответствии с 

природно-климатическими особенностями Чукотки, профилактике вредных 

привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

Меры по созданию необходимых санитарно - гигиенических условий, 

охране здоровья детей, профилактике дорожного травматизма в МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Организация и проведение встреч 

медработника с учащимися и их 

родителями по профилактике 

различных заболеваний 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

медсестра 

2 Организации динамических перемен В течение года 
Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов 

3 Проведение Дней Здоровья По плану Зам. директора по УВР 

4 
Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в школе 
Ежедневно Медработник, завхоз 

5 

Статистический анализ 

заболеваемости учащихся 2 раза в год Медработник 

6 

Профилактика физического здоровья 

детей (организация утренней 

зарядки, физкультминуток) 

ежедневно 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

7 
Оформление «Листка здоровья» в 

LMS- школа 
Сентябрь 

Медработник, классные 

руководители 

8 
Озеленение учебных кабинетов, 

рекреаций 
Сентябрь Зав. кабинетами 

9 

Организация и проведение занятий и 

викторин по ПДД, недели 

безопасности дорожного движения 

По плану ВР 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

10 
Проведение классных часов 

«Безопасный маршрут» В течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

11 Беседы с участковым по ПДД 

В течение года 

по плану сов-

местной работы 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

12 

Оформление стендов по ПДД, 

безопасности на воде, безопасности 

на железнодорожном транспорте 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители. 

13 Проведение Дня защиты детей Май 
Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

14 
Выпуск буклетов на тему «Будьте 

здоровы!» 3 раза в год Школьное самоуправление 
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15 
Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 
Октябрь 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

16 

Участие в районной акции, 

посвященной всемирному дню 

памяти жертв ДТП (третье 

воскресенье ноября) 

Октябрь Зам. директора по УВР 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 
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природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями, посещение сельской библиотекисела Нунлигран); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы, конкурсы рисунков «Природа Чукотки»), 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 

рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе - это 
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повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры - школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 

«Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 

посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы - граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что 

есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически 

чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого 

для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет 

это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. и.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. и.). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными 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 по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В МБОУ с. Нунлигран создана экологически безопасная, здоровьесберегающая 

инфраструктура: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу-

чающихся;оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. В школьной 

столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и вкусную выпечку, 

разнообразные салаты, фрукты, соки. Все учащиеся начальных классов питаются 

бесплатными горячими завтраками. Часть детей освобождена от оплаты за обеды в 

школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с 

ограниченными возможностями развития. В школе работает медицинский кабинет. 

Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный осмотр и санацию зубов. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

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 объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические педагогические советы и 

семинары по вопросу нормирования домашних работ учащимся, мониторинг времени на 
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выполнение учащимися домашних заданий. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-

визуальных средств. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музейном центре «Наследие Чукотки», 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 

мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях, во внеурочной деятельности и т. и.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 



 

186 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. и.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. и.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. и. 

Тематический план мероприятий по направлению ЗОЖ в МБОУ 

«Ш-ИООО с. Нунлигран» 

1 класс  
№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки Мероприятие Ответственные за 

проведение 

1. Режим дня. Сентябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

2. Уход за зубами. Октябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

3. Один дома. Ноябрь Классный час Классный руководитель 

4. Забота о глазах. Культура 

чтения. 

Декабрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

5. В гостях у Мойдодыра. Январь Классный час Классный руководитель 

Педагог- организатор 

6. Игры и игрушки. Компьютер - 

друг или враг. 

Февраль Классный час Педагог- 

организатор 

7. Культура питания. Март Классный час Классный руководитель 

8. Добрым быть приятнее, чем 

злым, завистливым и жадным. 

Апрель Классный час Педагог- 

организатор 

9. Все без исключения должны 

знать правила дорожного 

движения. 

Октябрь Конкурс- вик-

торина 

Педагог- 

организатор 

10. Осторожно-дети! Март Конкурс ри-

сунков 

Педагог- 

организатор 

11. Режим дня и рабочее место 

первоклассника. 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Классный руководитель. 

12. Адаптация в школе Декабрь Родительское 

собрание 

Заместитель директора 

Классный руководитель. 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки Мероприятие Ответственные за 

проведение 

1. Каждому делу - свое время. Ре-

жим дня. 

Сентябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

2. Что делать если не хочется идти в 

школу. 

Октябрь Классный час Школьный психолог 

3. Правильное питание. Октябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

4. О витаминах. Ноябрь Классный час Классный руководитель 

5. Пожарная безопасность в школе и 

дома. 

Декабрь Беседа со 

специалистом 

Представитель 

МЧС 

6. Правильная осанка. Январь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

7. Безопасность в доме. Февраль Беседа со 

специалистом 

Представитель 

МЧС 

8. Падение с высоты. Опасность Март Классный час Классный руководитель 
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открытого окна, катания на пе-

рилах. 

9. Правила безопасности при ката-

нии на коньках. 

Апрель Классный час Педагог- 

организатор 

10. Мы пришли во владения природы. 

Поведение в экстремальных 

ситуациях. 

Май Беседа со 

специалистом 

Представитель 

МЧС 

11. Дорожные знаки - наши друзья! Ноябрь Конкурс 

рисунков 

Педагог- 

организатор 

12. Я  за здоровый образ жизни Март Конкурс ри- 
сунков 

Педагог- организатор 

13. Режим дня и рабочее место пер-

воклассника. 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Классный руководитель. 

14. Адаптация в школе Декабрь Родительское 

собрание 

Заместитель директора 

Классный руководитель. 

 

3-4 класс 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Сроки Мероприятие Ответственные за 

проведение 

1. Утренняя гимнастика. Режим дня. Сентябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

2. Осторожно - электричество Октябрь Беседа со 

специалистом 

Представитель 

МЧС 

3. Почему мы часто говорим не-

правду? 

Октябрь Классный час Школьный психолог 

4. Как предостеречь себя от вредных 

привычек. 

Ноябрь Беседа со 

специалистом 

Представитель 

наркоконтроля 

5. Профилактика простудных забо-

леваний в условиях крайнего Се-

вера 

Ноябрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

6. Кто нас лечит? Прививки от бо-

лезней. Что нужно знать о лекар-

ствах. 

Декабрь Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

7. Надо уметь сдерживать себя. Январь Классный час Школьный психолог 

8. Осторожно - лед! Правила пове-

дения на льду (Анадырский ли-

ман) 

Февраль Беседа со 

специалистом 

Представитель 

МЧС 

9. Утомление и переутомление. 

Учимся отдыхать. Как сделать сон 

полезным. 

Март Беседа со 

специалистом 

Медицинский работник 

10. Мой компьютер - плюсы и ми-

нусы. 

Апрель Классный час Классный руководитель 

11. Правила поведения за столом Май Классный час Классный руководитель 

12. Почему мы часто не слушаем 

родителей? Как следует отно-

ситься к наказаниям. 

Май Классный час Школьный психолог 

13. Водители - будьте бдительны! Март Конкурс ри-

сунков 

Педагог- 

организатор 

14. Возрастные особенности. Орга-

низация досуга. 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Классный руководитель. 

15. Как избежать стрессов и психи-

ческих расстройств младшего 

школьника. 

Декабрь Родительское 

собрание 

Заместитель директора 

Школьный психолог 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Ожидаемые конечные результаты программы. 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

 повышение приоритета здорового образа жизни. 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной 

деятельности. 

 поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Мониторинг реализации Программы содержит: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированное у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Критерии (индикаторы) результативности программы 
№ Индикатор Методика расчёта Источник  

информации 

Результат 

1 Уровень здоровья 

обучающихся 

Сумма баллов паспорта 

здоровья\ максимальное 

количество баллов 

Паспорт здоровья 

обучающихся 

 

2 Доля обучающихся, 

имеющих основную 

медицинскую 

группу 

Количество обучающихся с 

основной группой\ количество 

обучающихся в школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

3 Доля обучающихся, 

имеющих 

подготовительную 

медицинскую 

группу 

Количество обучающихся с 

подготовительной группой 

количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 
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4 Доля обучающихся, 

имеющих специаль-

ную медицинскую 

группу 

Количество обучающихся со 

специальной группой\ 

количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

5 Доля обучающихся, 

имеющих 

нарушение осанки 

Количество обучающихся, 

имеющих нарушение осанки \ 

количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

6 Доля обучающихся, 

имеющих 

нарушение зрения 

Количество обучающихся, 

имеющих нарушение зре- ния\ 

количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

7 Доля обучающихся, 

имеющих хрониче-

ские заболевания 

Количество обучающихся, 

имеющих хронические за- 

болевания\ количество 

обучающихся в школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

8 Доля обучающихся, 

имеющих 

недостаток массы 

тела 

Количество обучающихся, 

имеющих недостаток массы 

тела\ количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

9 Доля обучающихся, 

имеющих избыток 

массы тела 

Количество обучающихся, 

имеющих избыток массы тела\ 

количество обучающихся в 

школе 

Медицинская карта 

обучающегося 

 

10 Доля обучающихся, 

имеющих пропуски 

уроков по болезни 

Количество обучающихся, 

имеющих пропуски уроков по 

болезни/количество 

обучающихся в школе 

Отчёт классного 

руководителя 

 

11 Доля обучающихся, 

имеющих пропуски 

уроков без уважи-

тельной причины 

Количество обучающихся, 

имеющих пропуски уроков без 

уважительной причи- ны\ 

количество обучающихся в 

школе 

Отчёт классного 

руководителя 

 

12 Доля обучающихся, 

имеющих вредные 

привычки (курение, 

употребление алко-

голя, наркотиков) 

Количество обучающихся, 

имеющих вредные привычки 

(курение, употребление 

алкоголя, наркотиков) \ 

количество обучающихся в 

школе 

Результаты рейдов 

по борьбе с курени-

ем на территории 

школы, анкеты обу-

чающихся 

 

13 Внедрение новых 

форм организации 

отдыха 

обучающихся в 

каникулярное вре-

мя 

Количество инновационных 

программ, проектов организации 

отдыха обучающихся в 

каникулярное время 

Документация 

участников 

 

14 Внедрение новых 

форм организации 

отдыха 

обучающихся во 

внеурочное время 

Количество форм организации 

отдыха обучающихся во 

внеурочное время 

Тестирование обу-

чающихся 

 

15 Участие 

школьников в 

массовых меропри-

ятиях, выставках, 

конкурсах разных 

уровней по пропа-

ганде ЗОЖ 

Количество обучающихся, 

участвующих в массовых 

мероприятиях, выставках, 

конкурсах разных уровней по 

пропаганде ЗОЖ 

Отчёты классных 

руководителей, ру-

ководителей круж-

ков и секций 
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16 Отношение обуча-

ющихся к своему 

здоровью 

Количество баллов диагно-

стической карты\ максимальное 

количество баллов 

Диагностическая 

карта класса, уро-

вень воспитанности 

по направлению 

«Отношение к 

себе» 

 

17 Участие 

обучающихся в 

социальных акциях 

Количество обучающихся, 

участвующих в социальных 

акциях 

Отчёты классных 

руководителей 

 

18 Участие родителей 

в мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ 

Количество родителей, 

участвующих в мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ 

Отчёт классного 

руководителя 

 

19 Доля обучающихся, 

удовлетворённых 

организацией 

учебно- 

воспитательной ра-

боты по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни в 

школе 

Количество обучающихся 

удовлетворённых организацией 

учебно- воспитательной работы 

по формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни в школе\ количество 

обучающихся в школе 

Анкеты обучаю-

щихся 

 

20 Доля родителей, 

удовлетворённых 

организацией 

учебно- 

воспитательной ра-

боты по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни в 

школе 

Количество родителей 

удовлетворённых организацией 

учебно- воспитательной работы 

по формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни в школе\ количество 

родителей в школе 

Анкеты обучаю-

щихся 

 

21 Доля педагогов, за-

нимающихся физи-

ческой культурой 

Количество педагогов, за-

нимающихся физической 

культурой\ количество педагогов 

в школе 

Анкеты педагогов  

22 Доля педагогов, по-

зитивно 

настроенных к 

своей работе 

Количество педагогов, по-

зитивно настроенных к своей 

работе \ количество педагогов в 

школе 

Анкеты педагогов  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке деть- ми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специ-

альных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
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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. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- определение особенностей деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции; 

- осуществление индивидуально ориентированной психоло- го-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психоло- го-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, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- 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. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) классы. 

Направления работы 



 

192 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

План диагностической работы в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающих-

ся первоклассников 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 
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Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной си-

туации в ОУ 

-наблюдение,  

-логопедическое и пси-

хологическое обследова-

ние, 

-анкетирование родите-

лей, 

-беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

ограничен-

ными 

возможно-

стями 

здоровья, 

детей-

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании диагностиче-

ской информации специа-

листов разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (речевой карты, 

протокола обследования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, соответ-

ствующая выявленному 

уровню развития обучаю-

щегося 

Разработка коррекцион-

ной программы 

до 15.10 Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организо-

ванности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями, посе-

щение семьи. Составле-

ние характеристики. 

сентябрь 

- октябрь 

Классный ру-

ководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить педа-

гогическое со-

провождение де-

тей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальные 

программы по предметам. 

Разработать индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

-октябрь 

Учителя- 

предметники, 

классный руко-

водитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1. Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

сентябрь 

-октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

 Разработка рекомендаций для 

педаготов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических обра-

зовательных программ. 

в 

течение 

года 

Медицинский 

работник 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному плану- 

графику 

Специалисты 

пмпк 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

 

Консультирование 

обучающихся по вы-

явленных проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, приё-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По отдель-

ному плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн ые 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам ин-

клюзивного обра-

зования 

Информационные 

мероприятия 

По отдель-

ному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Социальный педагог  

Психологопедагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и вос-

питания данной категории 

детей 

Организация мето-

дических меропри-

ятий по вопросам 

инклюзивного об-

разования 

Информационные 

мероприятия 

По отдель-

ному плану- 

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Социальный педагог  
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

З.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной орга-

низации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

осуществляется согласно следующим показателям: 

1) Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности: 

• наличие образовательных программ по культуре здоровья; 

• наличие УМК по культуре здоровья; 

• наличие программ профилактики употребления школьниками наркотиков и 

психоактивных веществ; 
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• наличие электронных программ для обучения здоровому образу жизни; 

• наличие программ внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного 

направления; 

• наличие программ для бесед с родителями по проблемам здоровья; 

• наличие занятий ЛФК; 

• наличие в расписании динамических пауз, в том числе на свежем воздухе; 

• наличие в календарном учебном графике дней здоровья; 

• наличие физкультминуток с целью профилактики утомления, нарушения осанки 

зрения обучающихся; 

• процент обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению; 

• процент обучающихся - участников спортивных соревнований 

Результативность участия обучающихся образовательного учреждения 

в конкурсах экологической направленности на уровне городского округа Анадырь 

осуществляется согласно следующим показателям: 

• 1) участие в конкурсах на муниципальном уровне; 

• 2) наличие победителей в конкурсах на муниципальном уровне и участие в 

• конкурсах на региональном уровне; 

• 3) наличие победителей в конкурсах на региональном уровне. 

Используемые диагностики 
Используемая 

диагностика 

Показатели 
Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Критический 

уровень 

1. Педагогическое наблюдение.    

2 Анкета    

Оценка эффективности реализации программы. 

Мониторинг здоровья. 

Динамика количества детей по группе здоровья. 

 

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Данные по группе здоровья: 

- I группа 

- II группа 

- III группа 

    

 

Динамика количества детей по физкультурной группе. 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Данные по физкультурной 

группе: 

-Основная группа -

Подготовительная группа -

Специальная группа 
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Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психоло- го-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельностщучёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

Динамика по основным видам заболеваний детей и подростков. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Д Ц П      

2. Нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы 

    

3. Нарушения со стороны 

дыхательной системы 

    

4. Нарушение со стороны 

желудочно-кишечного тракта 

    

5. Нарушение зрения     

6. Нарушения со стороны 

центральной нервной системы 

    

7. ОРЗ     

8. Вегетососудистая дистония     

9. Сахарный диабет     

10. Травмы     

11. Кожные заболевания     

12. Нарушения осанки     

13. Сколиоз     

14. Бронхиальная астма     

15. Плоскостопие     

16. ЛОР заболевания     

17. Хронический тонзиллит     

18. ВПС     
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Для этого обеспечена подготовка и повышение квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей сОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение. 

Создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

школы и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение. 

Создана информационная образовательная среда, и на этой основе применяются 

дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 

методическим фондам (методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные материалы, аудио- и 

видеоматериалы). 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации будут являться: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
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системы ценностей и социальных ролей. 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

Направления коррекционной работы:  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Перспектива». Методический аппарат системы учебников 

«Перспектива» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

4классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.    

В учебниках 1—4классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.   

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.   

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
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задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму   

На уроках с использованием УМК «Перспектива» имеется возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).   

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами 

отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранного языка, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.   

 

Жизненно 

значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику гимназии) необходимость связаться 

с семьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 
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Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела в школе и дома. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких- то областях повседневной жизни. Представления об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Стремление порадовать близких. Стремление участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

3.1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1.2. Учебный план МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

 Устав МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран» 

3.1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ«Ш-ИООО с. Нунлигран». 

3.1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательных отношений, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

3.1.5. Учебные отношения в I - IV классах организованы в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на учебный год. 

3.1.6. Учебный год начинается с 01сентября. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

3.1.7. При организации обучения в очно -заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования. 
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3.1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» осуществляется деление классов 

на две группы 

3.1.9. При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при 

наполняемости классов 25 и более человек; 

3.1.10. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

3.1.11. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии 

с приказом МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», принятым 12 июля 2021 года № 89-ОД выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345); 
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

3.1.12. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится безбалльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утвержденным приказом от 18.10.2017 г. № 

95-ОД. 

Формы промежуточной аттестации ФГОС НОО во 2-4 классах 

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 

Класс Предметные результаты 

Форма 

Метапредметные 

результаты 

2 класс Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Комплексная 

работа 

Математика  Контрольная работа  

Окружающий 

мир 

Тест 

3 класс Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Комплексная 

работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 

4 класс Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Комплексная 

работа 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Тест 
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Ежегодно решением педагогического Совета школы определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок её 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до 

сведения родителей и обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной 

аттестации. В день проводится только одна контрольная работа, согласно требованиям. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 

аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе 

оценивания. 

Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных результатов 

должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, методика 

и наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой психологического 

сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных результатов, делаются 

выводы о системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (педагог- 

психолог, классный руководитель). 

При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется письменное 

согласие родителей (законных представителей) ребёнка. 

Организация промежуточной аттестации метапредметных результатов проводится в 

форме комплексной работы для учащихся 2- 4 классов. Результат выполнения комплексной 

работы позволяет сделать вывод об уровне сформированности метапредметных результатов (не 

достиг базового уровня, базовый, повышенный, высокий) обучающегося. Отметка за 

выполнение этой работы в электронный журнал не выставляется. 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце каждого 

года обучения в начальных классах и является составляющей накопительной оценки 

(портфолио). 

В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также делаются 

выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Годовые отметки по учебным предметам выставляются обучающимся, успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём вычисления 

среднеарифметического отметок за четверти с учётом отметки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана 

обучающимся 2-4-х классов по пятибалльной системе оценивания. 

Уровневая характеристика четвертных отметок: 

 отличниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «5»; 

 ударниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «4» и «5»; 

 неуспевающими считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «2» и 

«1». 

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического Совета школы о переводе 

обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов четверти, учебного года - ознакомить в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, годовой отметкой его родители (законные представители) имеют 

право обратиться с заявлением в Комиссию по урегулированию споров. При принятии 

Комиссией решения в пользу обучающегося, последний получает возможность повторно 

написать итоговую контрольную работу. Повторная отметка является окончательной и 

заносится в классный журнал. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам ООП НОО или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

школой. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

МБОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

Обучающиеся в МБОУ по образовательной программе начального общего, образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях  общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся НОО. 

Класс Предмет Форма Время проведения 

2 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

К конце каждой 

четверти 

Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольная работа  В конце каждой 

четверти и 

полугодия 

Литературное 

чтение  

Контрольное чтение  В конце каждой 

четверти 

Тесты  В конце каждого 

полугодия 

Окружающий 

мир 

Тест В конце каждой 

четверти 

3 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

К конце каждой 

четверти 

Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольная работа  В конце каждой 

четверти и 

полугодия 

Литературное 

чтение  

Контрольное чтение  В конце каждой 

четверти 
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 Тесты  В конце каждого 

полугодия 

Окружающий 

мир 

Тест В конце каждой 

четверти 

4 класс Русский язык Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

К конце каждой 

четверти 

Контрольная работа за  полугодие В конце каждого 

полугодия 

Математика  Входная контрольная работа сентябрь 

Контрольная работа  В конце каждой 

четверти и 

полугодия 

Литературное 

чтение  

Контрольное чтение  В конце каждой 

четверти 

Тесты  В конце каждого 

полугодия 

Окружающий 

мир 

тест В конце каждой 

четверти 

 

3.1.13. Реализация учебного плана МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

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

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию).  

Количество учебных занятий составляет 3039 ч. 

3.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные:  

 чукотский язык –  по 1 часу в  I-IV классах. 
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3.3.  Годовой учебный план 

 начального общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

(пятидневная учебная неделя)    (Вариант № 1) 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

3.3.1. Учебный план 

 начального общего образования МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» 

(пятидневная учебная неделя)    (Вариант № 1) 

(количество учебных занятий за весь уровень НОО  

в разрезе учебных предметов по годам обучения) 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные области учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всего 

за  

1 уч.г 

Всего 

за  

1 уч.г 
I 

1уч.г 

II 

1 уч.г 

III 

1 уч.г 

IV 

1 уч.г 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 2 160 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 2 024 
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Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 816 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 2 160 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 1 080 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

– – – 34 34 136 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 540 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 540 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 540 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 1 620 

Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 11 616 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 540 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 12 156 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 12 156 

 

 

3.3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

 (УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

на 2019/2020учебный год (Вариант № 1) 
 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего I II III 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык --- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

Итого: Часть, формируемая участниками 1 1 1 1 4 
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образовательных отношений 

Чукотский язык 1 1 1 1 4 

Итого по УП 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  аудиторная недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

3.4. План внеурочной деятельности 

3.4.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.4.2.Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО -  

создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 
личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности 

метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися 

УУД  (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности 

представлено в таблице: 
 Количество часов в год по классам 

(годам обучения) 

Всего за 4 

года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I - IV-  классов: 

Направления 1 2 3 4 Всего: 
Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 
Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 8 
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Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 
Социальное 2 2 2 2 8 
Общекультурное 2 2 2 2 8 
Итого 10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

3.4.3. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

3.4.4. Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) по модели непосредственно в ОУ: 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой параллели) 

перерыв 

(работа групп продлённого дня 1,5 часа) 

внеурочная деятельность 

(2 занятия) 

3.4.5. Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе 

групп продлённого дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 1,5 часов, 

включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

После окончания занятий внеурочной деятельности работа групп продлённого дня будет 

продолжена. 

Режим внеурочной деятельности для 1- 4-ых классов 

Компоненты 
учебного дня 

Количество уроков в день 

  4 урок 5 урок 

  Время Продолжительность Время  Продолжительность 

Окончание 
последнего 
урока 

11.30   12.20   

Перерыв 1,5 часа 

1-ое занятие 13.00-13.35 35 минут 13.50-14.25 35 минут 

Перерыв 10 минут 

2-ое занятие 13.45-14.20 35 минут 14.35-15.10 35 минут 

Работа ГПД до 18.00 

Со второго полугодия режим работы 1 класса соответствует общему режиму работы 

начальных классов. 

3.5.Календарный учебный график 

Сроки начала и окончания учебного года. 

Начало 2020-2021 учебного года – 01.09.2020 год 

Окончание 2020-2021 учебного года -  31.05.2021 год 

Продолжительность учебного года. 
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 В 1 классе  –  33 недели 

 Во 2-8 классах  –  34 недели 

 В  9 классе  –  34 недели  (без учёта Государственной итоговой аттестации). 

Регламентирование образовательной деятельности на  2020-2021 учебный год. 

Учебный год  делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебных четвертей. 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

1 четверть 

 

1-9 классы 01.09.2020 г. – 23.10.2020 г. 7 недель + 4 дня 

2 четверть 1-9 классы 02.11.2020 г. - 25.12.2020 г. 7 недель + 4 дня 

3 четверть 2-9 классы 11.01.2021 г. - 26.03.2021 г. 10 недель + 3 дня 

1 класс 11.01.2021 г. - 19.02.2021 г. 

01.03.2021 г. - 26.03.2021 г. 

9 недель + 4 дня 

4 четверть 

 

2-8 классы 05.04.2021 г. – 31.05.2021 г. 7 недель + 4 дня  

1 класс 05.04.2021 г. – 25.05.2021 г. 7 недель 

9 класс 05.04.2021 г. – 25.05.2021 г. 7 недель 

ИТОГО за 

учебный год 

1 класс  01.09.2020 г. - 25.05.2021 г. 32 недели + 2 дня 

9 класс  01.09.2020 г. - 25.05.2021 г.   33 недели  + 1 день 

2-8 классы 01.09.2020г. - 31.05.2021 г.        34 недели  

Продолжительность каникул в течение 2020-2021 учебного года. 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 1-9 классы 26.10.2020 г. - 01.11.2020 г. 7 календарных дней 

Зимние каникулы 1-9 классы 28.12.2020 г. - 10.01.2021 г. 14 календарных  дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 класс 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г. 7 календарных дней 

Весенние каникулы 1-9 классы 29.03.2021 г. – 04.04.2021 г. 7 календарных дней 

ИТОГО:     30 календарных дней  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 22.02.2021 г по 

28.02.2021 г. 

Сроки проведения Промежуточной  аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах, кроме первого класса, по всем предметам 

учебного плана в рамках образовательной программы начального, основного общего образования 

с 12.05.2021 г. по 31.05.2021 г. согласно Положению о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебную неделю. 

 Продолжительность: 

В 1- 9 классах:  5-дневная аудиторная недельная нагрузка. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный день. 

Сменность учебных занятий: 

Обучение в одну смену  -  с 08.00 – 14.00. 

Продолжительность  учебных занятий – 40 минут. 

Режим учебных занятий для 2-9 классов: 

№ урока Время Продолжительность перемены в 

минутах 1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20 (завтрак для обучающихся 1-4 

классов) 3 урок 9.50 – 10.30 20 (завтрак для обучающихся 5-9 

классов) 4 урок 10.50 – 11.30 10 
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5 урок 11.40 – 12.20 10 

6 урок 12.30 – 13.10 10 

7 урок 13.20 – 14.00 10 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся. 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах)* 

Максимально 

допустимый недельный 

объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических 

часах)** 

при 5-ти дневной неделе, не более Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более 

1 21 10 

2 - 4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8 - 9 33 10 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

  для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 

 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, 

занятия в бассейне). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:  

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

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

IV. Промежуточная аттестация в переводных классах 

Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения ООП НОО школы, проводится учителем и/или заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, руководителем методического объединения и является, в случае 

успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», утвержденным приказом от  01.09.2015 г. № 

78/2-ОД. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов ООП НОО; 

2. Выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов - освоения учащимися ООП НОО; 

3. Своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; 

4. Дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

5. Принятие управленческих решений об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по достижению обучающимися планируемых (личностных, метапредметных, 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

- промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года 

(административный контроль); 

- промежуточная аттестация выпускников начального общего образования (внешняя и 

(или) внутренняя экспертиза уровня достижения планируемых результатов ООП НОО) 

При проведении промежуточной аттестации по всем учебным предметам, курсам могут 

использоваться устные и письменные формы промежуточной аттестации. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

приказом по школе устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. Обучающийся 

может быть освобожден от сдачи промежуточной аттестации по состоянию здоровья (наличие 

медицинской справки обязательно). 

Ежегодно решением педагогического Совета школы определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок её 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения 

родителей и обучающихся не позднее, чем за 7 дней до начала промежуточной аттестации. В день 

Формы промежуточной аттестации ООП НОО в 1-4 классах МБОУ «Ш-ИООО с. 

Нунлигран» 
Класс Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием  

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольное чтение (скорость, 

правильность, выразительность, 

понимание, уметь задать 

вопрос) 

2 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

3 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Окружающий мир Тест 

4 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Окружающий мир Тест 

 

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Комплексная работа 
 Математика Контрольная работа  
 Окружающий мир Тест  

 Окружающий мир Тест  
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проводится только одна контрольная работа, согласно требованиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1 класса части ООП НОО по учебным предметам, 

курсам характеризуется качественной оценкой. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных результатов 

должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика, методика и 

наблюдение. Периодичность и выбор форм определяются Программой психологического 

сопровождения реализации ФГОС НОО. На основании полученных результатов, делаются 

выводы о системе воспитательной работы в классе и школе в целом. 

Оценка личностных результатов проводится педагогическим работником, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (педагог-психолог, 

классный руководитель). 

При проведении оценки личностных результатов обучающихся требуется письменное 

согласие родителей (законных представителей) ребёнка. 

Организация промежуточной аттестации метапредметных результатов проводится в 

форме комплексной работы для учащихся 1-4 классов. Результат выполнения комплексной 

работы позволяет сделать вывод об уровне сформированности метапредметных результатов (не 

достиг базового уровня, базовый, повышенный, высокий) обучающегося. Отметка за выполнение 

этой работы в электронный журнал не выставляется. 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце каждого 

года обучения в начальных классах и является составляющей накопительной оценки (портфолио). 

В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также делаются 

выводы о системе работы по формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Годовые отметки по учебным предметам выставляются обучающимся, успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию, и определяется путём вычисления 

среднеарифметического отметок за четверти с учётом отметки, полученной обучающимся на 

промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана 

обучающимся 2-4-х классов по пятибалльной системе оценивания. Четвертные и годовые 

отметки не выставляются: обучающимся 1 класса по всем предметам,по курсам внеурочной 

деятельности. 

Уровневая характеристика четвертных отметок: 

* отличниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «5»; 

* ударниками считаются учащиеся, закончившие четверть с отметками «4» и «5»; 

* неуспевающими считаются учащиеся, закончившие четверть с отметкой «2». 

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического Совета школы о переводе 

обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов четверти, учебного года - ознакомить в письменном виде под роспись родителей 

(законных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной, годовой отметкой его родители (законные представители) имеют право 

обратиться с заявлением в Комиссию по урегулированию споров. При принятии Комиссией 

решения в пользу обучающегося, последний получает возможность повторно написать итоговую 

контрольную работу. Повторная отметка является окончательной и заносится в классный журнал. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 



216 

 

нескольким учебным предметам, курсам ООП НОО или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

школой. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

МБОУ, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Обучающиеся в МБОУ по образовательной программе начального общего, образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и 

графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Класс Предмет Форма Время проведения 

2 класс Русский язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие 

 

В конце каждого 

полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольная работа В конце каждой четверти и 

полугодия 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение В конце каждой четверти 

Тесты В конце каждого полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой четверти 

Родной язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие 

 

В конце каждого 

полугодия 

3 класс Русский язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольная работа В конце каждой четверти и 

полугодия 

Литературное Контрольное чтение В конце каждой четверти 
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чтение Тесты В конце каждого полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой четверти 

Родной язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого 

полугодия 

4 класс Русский язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого полугодия 

Математика Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольная работа В конце каждой четверти и 

полугодия 

Литературное 

чтение 

Контрольное чтение В конце каждой четверти 

Тесты В конце каждого полугодия 

Окружающий мир Тест В конце каждой четверти 

Родной язык Входная контрольная работа Сентябрь 

Контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

В конце каждой четверти 

Контрольная работа за полугодие В конце каждого 

полугодия 
 

V. Режим образовательного процесса 
Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы:  5-дневная аудиторная недельная нагрузка; 

5-9 классы:  5-дневная аудиторная недельная нагрузка. 

Обучение в одну смену. 

Понедельник-пятница – 08.00 -20.00 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

В субботу и праздничные дни проводятся внеурочные кружки,  мероприятия. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего 

времени является окончание основных занятий обучающихся. 

№ урока Время Продолжительность перемены в минутах 

1 урок 8.00 – 8.40 10 

2 урок 8.50 – 9.30 20  (завтрак 1 смены) 

3 урок 9.50 – 10.30 20  (завтрак 2 смены) 

4 урок 10.50 – 11.30 10 

5 урок 11.40 – 12.20 10 

6 урок 12.30 – 13.10 10 

7 урок 13.20 – 14.00 10 

Обед 13.10 1-4 классы 

14.00 5-9 классы 

Секции, кружки, внеклассные 

мероприятия 

15.00 -20.00  

 

VI. Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки: 
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VII. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

VIII. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение    к    

общечеловеческим    ценностям,    освоение,    усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному  

межличностному  взаимодействию,  совместной  работе  в коллективе и группе; 

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи  и  

поддержки  окружающим,  ответственности  за  общее  дело  и работу в коллективе; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка, час. 

При 6-дневной неделе При 5-дневной неделе 

1 - 21 

2-4 26 23 
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Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное (гражданс

ко-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-

нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.                                                                                                               

 Формирование экологической культуры. 

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее 

ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу.                                                                                                    

 Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию 

ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся к   

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие   осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального 

риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей и способностей        учащихся 

«группы        риска», включение их во внеурочную        кружковую 
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общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы риска». 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День Знаний». 01.09.2021 1-9 классы 
Кл. руководители, 

педагог-организатор  

Классный час, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09.2021 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор  

 

Неделя безопасности:  

Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы «Уроки 

осторожности», 5-11 классы «Будь 

осторожен!»). Инструктаж по ТБ. 

 

06.09.2021-

10.09.2021 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

сотрудник МОМВД  

Линейка памяти «Помним Беслан». 02.09.2021 г. 1-9  классы Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Оформление классных уголков  
До 

24.09.2021г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Чистая территория школы». 

Каждая 

пятница 
1-9 класс 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Эстафеты для начальной школы 

«Безопасность на дороге» 
08.09.2021 1-4 класс Учитель физкультуры 

Трудовое 

воспитание 
 Организация дежурства по школе. 

01.09.2021-

5.09.2021 г. 
1 – 9 класс 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

 Общешкольное родительское 

собрание «Организация начала 

учебного года». 

09.09.2021 г. 1 – 9 класс 

Классные 

руководители, 

администрация 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 учебный год». 

03.09.2021 г. 

 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах.  

02.09.2021-

08.09.2021 г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей «Организационно- 

установочное заседание МО классных 

руководителей. Утверждение и 

корректировка плана работы». 

27.08.2021 г. 
Классные 

руководители 

Зам дир. По 

методической работе 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков. 

2. Составление расписания работы 

кружков. 

В течение 

месяца 

Первая 

неделя 

1-9 класс 

Руководители кружков, 

педагог-организатор 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

2. Организация внеурочной 

До 15.09.2021 

г. 

До 10.09.2021 

г. 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 
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деятельности в классах и 

дополнительного образования. 

3. Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

До 10.09.2021 

г. 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Акция «Подари улыбку» к 

Всемирному дню пожилых людей. 

Тимуровский рейд. 

 

01.10.2021г 

 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор, 

наставник 

волонтерского отряда 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт «Виват, учитель!»  05.10.2021 г 1-9 классы Педагог-организатор 

- конкурс рисунков «День Учителя»; 
27.09.2021 – 

04.10.2021 г 
1-7 классы Учитель ИЗО 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

15.10.2021 г. 

 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья «Норма ГТО – норма 

жизни» (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 
1-9 классы 

Учитель физкультуры 

 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 
22.10.2021 г. 1-9 классы 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1) Посещение неблагополучных семей 

с целью проверки бытовых условий.  

2) Заседание родительского комитета. 

В течение 

месяца 

15.10.2021 г. 

1-9  классы 

1-9  классы 

 классные 

руководители, 

социальный педагог 

педагог-организатор 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива школы. 7.10.2021 г. 5-9 классы Педагог-организатор 

Методическая 

работа 

1) МО классных руководителей 

«Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе». 

2) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

29.10.2021 г. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы 

педагогов доп. образования, классных 

руководителей на осенние каникулы. 

До 20.10.2021 

г. 
1- 9  классы 

Руководители 

кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Справка по итогам 1 четверти 

проверки по прохождению программ 

и заполнению журналов ПДО 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители  1-

9  классов 

Педагог-организатор 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В единстве сила» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства. 

03.11.2021 г 1- 9 классы 
Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню толерантности 

16.11.2021 – 

18.11.2021  
1-9 классы 

Классные 

руководители 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия в классных 

коллективах ко дню Матери 

«Любимая мама». 

25.11-

30.11.2021 г. 

1 – 9 класс 

 

Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню 

Матери.  
26.11.2021 г 1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по национальным 

видам спорта 

Последняя 

декада  
1-9 классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 
Рейд по состоянию школьной 

мебели. 
ноябрь Актив школы Актив школы 

Семейное 

воспитание 

Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей. 

В течение 

месяца 

 

1, 5 классы 

 

 классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Методическая работа 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, 

помощь в подготовке 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль). 

В течение 

месяца 
1-9 класс Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий).  

2)Проверка журналов кружковой и 

секционной работы,  журналов 

инструктажей. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

Педагог-организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции. 

9.12-

11.12.2021г. 
1-9 классы Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт, посвященный Дню 

Чукотки 
03.12.2021 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель чукотского языка 

Новогодний утренник для 

начальной школы  
27.12.2021 г 1-4 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Здоровье-

сберегающее 

Час общения «Наркотики. 

Психотропные вещества. Что это 

такое» 

17.12.2021 г  4-9 класс 
Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Трудовое воспитание 
Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

24.12.2021 г. 

 

1-9  классы 

 
Классные руководители 

Семейное воспитание 

Родительские классные собрания 

по итогам первого полугодия и 

второй четверти. 

21.12.-

25.12.2021 г. 
1-9 классы Классные руководители 

Методическая работа 

Планерка классных 

руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

10.12.2021 г. 
Классные 

руководители  
Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана школы на 

зимние каникулы  

До 

23.12.2021 г. 
1-9 класс 

Руководители кружков и 

секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка внешнего вида 

учащихся.  

2. Проверка дневников. 

Декабрь 

декабрь 

1-9 классы 

2-9 классы 

Педагог-организатор, 

родительский комитет, 

администрация 

 

ЯНВАРЬ 
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Девиз месяца: «Новаторы школы» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Рождественская дискотека 06.01.2022 г 1-9 классы Педагог-организатор 

Экологическое 

воспитание 

День заповедников и 

национальных парков 
11.01.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

Семейное воспитание 

Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы 

риска». 

По 

необходимости  

Для родителей 

данной категории 

администрация, 

педагог-психолог  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятие, посвященные дню 

зимних видов спорта 
20.01.2022 г 1-9 классы 

Учитель физкультуры, 

педагог-организатор 

Методическая работа 

 Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие. 

Январь 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Педагог-организатор  

Работа кружков и 

спортивных секций 
 Посещение занятий-кружков. Январь 

Руководители 

кружков и секций 
Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей 

с родителями (протоколы 

родительских собраний). 

Январь 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Педагог-организатор 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные: Дню защитников 

Отечества, памяти юных героев-

антифашистов, памяти воинов- 

Февраль 2022 

г 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

Учитель истории 

Смотр песни и строя, посвященный 

празднованию Дня защитников 

Отечества 

22.02.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ 
Февраль  1-9 классы Педагог-организатор 

Семейное 

воспитание 

Поздравление мужчин, пап, братьев с 

днем Защитника Отечества 
февраль 1-9 классы 

Классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Веселые старты» для начальной 

школы, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

21.02.2022 г. 1-4 классы Учитель физкультуры 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей: 

«Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся» 

25.02.2022 г.  

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий и кружков. Февраль 

Руководители 

кружков и 

секций 

Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию, 

уровень активности классов. 

Февраль 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

Педагог-организатор 

 

МАРТ 
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Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поздравление женщин -  с 

праздником 8 марта  
07.03.2022 г. 1-9 классы Классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны. Общий классный 

час 

01.03.2022 г 1-9 класс 
Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и 

России. 
18.03.2022 г. 1-9 классы Педагог-организатор 

 

Мероприятие по 

антикоррупции для 

начальной школы «Что такое 

коррупция?» 

17.03.2022 г 1-4 класс 

Педагог-организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

«К Вам, с любовью!». 

07.03.2022 г. 

 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсная программа для 

девочек и девушек «А ну-ка, 

девушки» 

04.03.2022 г 1-9 классы Педагог-организатор 

Экологическое  

воспитание 

День Земли 21.03.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель биологии, 

географии 

День водных ресурсов 22.03.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

учителя биологии, 

географии 

Семейное 

воспитание 

Заседание родительского 

комитета. 
18.03.2022 г. 

Родительский 

комитет 

Педагог-организатор, 

председатель родительского 

комитета 

Классные мероприятия 

«Поздравим наших мам» 

04.03.2022 -

07.03.2022 г 
1-9 классы Классные руководители 

Трудовое 

воспитание 

Генеральная уборка классов 

перед каникулами 
25.03.2022 г 1-9 классы Классные руководители 

Методическая 

работа 

Педсовет «Самоуправление 

как средство развития и 

саморазвития личности 

школьника». 

март Педагоги школы Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы 

кружков и секций на 

весенние каникулы. 

До 20.03.2022 г. 
Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Классные тематические часы «12 

апреля – день Космонавтики». 
12.04.2022 г. 1-9 классы Педагог-организатор 

Классный час «Осторожно – тонкий 

лед!" 
22.04.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Экологическое 

 воспитание  

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности  
апрель 2-9 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 
07.04.2022 г. 1-9 классы Учитель физкультуры 
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Методическая работа 

Обобщение опыта воспитательной 

работы некоторых педагогов: новые 

формы, приемы, методы воспитатель 

ной работы. 

апрель 
Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий и кружков. апрель 1-9 класс Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль по профилактической 

работе по безопасности учащихся (в 

рамках месячника безопасности). 

апрель 

Классные 

руководители  1-9 

классов,  

Педагог-организатор 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

5.05-

7.05.2022 г. 
1-9 класс 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка». 

01.05-

09.05.2022 г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Концерт, посвященный Дню Победы 06.05.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных  9 мая. 
09.05.2022 г. 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Классный час «Правила поведения во 

время летних каникул» 
27.05.2022 г 1-9 классы 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Праздник «Последний звонок». 25.05.2022 г. 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 9 класса 

Экологическое  

воспитание 

1. Трудовые десанты на территории 

школы. 

2. Уборка кабинетов. 

3. Субботник «Чистый поселок». 

27.05.2022 г 1–9 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей, летняя практика 

классов». 

май Родители 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

Методическая 

работа 

Анализ работы классных руководителей 

за 2021-2022 учебный год и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2022 -

2023 учебный год. 

май 
Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий и кружков. май 1-9 класс 

Руководители кружков 

и секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  Посещение мероприятий и классных 

часов. Анализ участие классов в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

Первая 

неделя мая  
1-9 классы Педагог-организатор 

 

3.7. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 



226 

 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Условия,  созданные  в  МБОУ  «Ш-ИООО с. Нунлигран»,  реализующей  начальную 

образовательную программу основного общего образования:   

 соответствуют требованиям Стандарта;   

 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  начальной  

образовательной программы  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  и  реализацию  предусмотренных  в  ней образовательных программ;   

 учитывают  особенности  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

его  организационную  структуру, запросы участников образовательных отношений в 

начальном общем образовании.   

 

Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной 

программы начального  общего образования 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогические работники МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.   

Состав и квалификация педагогических кадров начального общего образования  МБОУ 

«Ш-ИООО с. Нунлигран».  Высшее педагогическое образование имеют 3  педагогических 

работника, среднее специальное —  1 педагогический работник;  соответствуют занимаемой 

должности —   3  человека, имеют I квалификационную категорию – 2  педагогических работника.  

 

 

№ Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1.   

 

Учитель начальных 

классов  

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса  

1. Балакина М.Н. 

2. Иванова Л.М. 

3. Каунаут  А.И. 

4. Эйненкеу В.С. (1 кв.кат.) 

2. Социальный педагог  

 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития  

ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями  

Омрынто А.Э. 

 Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Обеспечивает реализацию   

вариативной части ООП НОО  

 

Балакина М.Н. 

Етылина Е.В. 

Иванова Л.М. 

Мамышева И.А. 

Рультейнеу К.А. 

Каунаут А.И. 

Нестерова Е.В. 

Эйненкеу В.С. 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов  

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и  

текущую организационную работу  

 

Омрынто С.В. – директора, 

Эйненкеу В.В. – зам.директора 

по УР, 

Шарманжинова Н.И. –

зам.директора по ИИТ 

5.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую  

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

Анкарольтин А.В. - фельдшер 

ГБУЗ  

Провиденская районная 

больница 
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здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья,  

организует диспансеризацию и 

вакцинацию  обучающихся 

6.  Информационно-

технологический   

персонал 

Обеспечивает функционирование  

информационной структуры  

(включая  ремонт техники, выдачу  

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию  

выставок, поддержание сайта школы  

и пр.) 

Каунаут  А.И. – педагог-

библиотекарь, 

Каунаут А.Е. – техник-

программист 

 

Специфика кадров МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» определяется квалифицированными 

специалистами,  большим  инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех  в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран» прошли  обучение  и  владеют  современными  образовательными  

технологиями.  Имеют  успешный  опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной  деятельности  и  рефлексивный  

анализ  её  хода  и  результатов.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предусматривает  

преемственность  методов  и  форм  организации дошкольного  и  начального  общего  

образования    за  счёт  максимально  полного  охвата  детей различными  образовательными  

услугами,  оптимизации  интеллектуальной  нагрузки,  что,  в отличие  от  искусственного  

ускорения,  даёт  возможность  сохранить  и  укрепить  физическое  и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  является  

обеспечение  в  соответствии  с  новыми образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  

системы  непрерывного  педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.   

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:   

o обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей 

современного образования;   

o принятие идеологии ФГОС общего образования;   

o освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  

программы, результатам  еѐ   освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  

оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся;   

o овладение  учебно-методическими  и  информационно-  методическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Организация методической работы   

Мероприятия:   

1.    Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   

3.    Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС.   

4.  Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки  основной  образовательной  программы,  её   отдельных  разделов,  проблемам 

апробации и введения ФГОС.   

5.   Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в  условиях 

внедрения ФГОС.   
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7. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажёрских  

площадок,«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  

разных формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  

советов, совещания при заместителе директора по учебно-методической работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.   

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

o обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему ценностей 

современного образования;  

o принятие идеологии ФГОС НОО;  

o освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  

оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся;  

o овладение  учебнометодическими  и  информационнометодическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

 

План-график реализации ФГОС НОО в МБОУ 

 «Ш-ИООО с. Нунлигран»  

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  Организационное обеспечение 

 1.1.Внесение корректив в состав рабочей группы по 

введению ФГОС НОО в связи с изменением 

тарификационного списка и организация её деятельности с 

учётом новых задач на учебный год 

сентябрь заместитель ди-

ректора по УР 

 1.2.Оценка готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

сентябрь, июнь  заместитель ди-

ректора по УВР 

 1.3.Освещение на педагогическом совете вопроса 

«Реализация ФГОС НОО в ОУ и задачи на учебный год 

сентябрь  заместитель ди-

ректора по УР 

 1.4.Участие в семинарах - совещаниях по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом - гра-

фиком ОМС 

заместитель ди-

ректора по УР 

 1.5.Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО 

в ОУ: 

- о ходе реализации ФГОС НОО по итогам первого 

полугодия в 1-4 классах; 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1, 2, 3, 

4-х классах; 

 

 

декабрь 

 

февраль 

май 

 

заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

 1.6.Участие в семинарах учителей начальных классов по 

проблемам реализации ФГОС НОО 

В соответствии 

с планом - гра-

фиком 

заместитель ди-

ректора по УР 

 1.7.Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования: - заключение договоров с 

учреждениями; -согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

сентябрь  заместитель ди-

ректора по ВР 

 1.8.Организация работы с материально - ответственными 

лицами, закрепленными за новым оборудованием ОУ 

(порядок хранения и использования техники, вопросы её 

обслуживания и т.п.) 

К моменту по-

ступления ТСО 

заместитель ди-

ректора по АХР 

 1.9.Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО в учебном году и обсуждение задач на следующий 

учебный год 

апрель - май  заместитель ди-

ректора по УВР 
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 1.10. Корректировка списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательных отношениях в 

соответствии с ФГОС НОО в учебном году. 

май - июнь  заместитель ди-

ректора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 
2. Нормативно - правовое обеспечение   

 2.1.Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 

классов 

сентябрь  заместитель ди-

ректора по УР, 

классные руко-

водители 
3. Финансово - экономическое обеспечение 

3.1.Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1 -

4-х классов 

сентябрь  Педагог- 

библиотекарь, 

классные руко-

водители  3.2. Инвентаризация материально- технической базы на 

соответствие требованиям ОУ ФГОС НОО 

апрель - май  завхоз, 

заведующая 

библиотекой, 

классные руко-

водители 

 3.3.Проведение тарификации педагогических работников 

на учебный год с учётом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО 

сентябрь  директор 

4. Кадровое обеспечение 4.1.Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров на учебный год 

август директор 

 4.2.Составление прогноза обеспечения кадрами на  год и 

перспективу 

сентябрь, 

апрель  

директор 

 4.3.Планирование и обучение педагогических работников 

ОУ (учителей начальных классов будущих 

первоклассников, учителей предметников, педагогов до-

полнительного образования, психолога) на курсах 

повышения квалификации 

По графику 

ЧИРО и ПК 

директор 

 4.4. Диагностика уровня готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС НОО в учебном году. 

апрель  заместитель ди-

ректора по УР 

5. Информационное обеспечение 
5.1.Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте школы 

По мере необ-

ходимости 

Шарманжинова 

Н.И., 

ответственный 

за сайт, замести-

тель директора 

по УВР 
 5.2.Проведение родительских собраний для обучающихся 

1-4-х классов по темам: 

• УУД как основа результатов реализации ФГОС 

НОО. Результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

• Портфолио ученика: содержание, формы и 

способы работы с портфолио. 

• Итоги обучения по ФГОС НОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие. Роль 

родителей в формировании УУД у первокласс-

ников; 

• Организация проектной деятельности учащихся 

при изучении учебных курсов и во внеурочной 

деятельности. 

• Выбор модуля по учебному курсу ОРКСЭ для 

ребенка родителями (законными представителями) 

на следующий учебный год. 

• Итоги обучения в 1, 2,3, 4-х классах (в т.ч проведение 

опроса мнения родителей о ФГОС НОО, выявление уровня 

их удовлетворенности результатами и условиями обучения) 

Проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

январь 

 

 

 

 

апрель - май 

 

 

апрель - май 

заместители ди-

ректора по УВР, 

классные руко-

водители 1 и 4 

классов 
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Критерии оценки деятельности учителя 
№ Критерии Показатели 

 5.3.Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

В соответствии 

с расписанием 

и графиком ра-

боты специали-

стов 

заместители ди-

ректора по УВР, 

классные руко-

водители, спе-

циалисты 

6. Методическое обеспечение 6.1.Анализ методического 

обеспечения образовательных отношений в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по 

предметам, изучаемым в 1, 2,3, 4 классах 

декабрь Эйненкеу В.С., 

педагог-

бибилиотекарь, 

классные руко-

водители 

 6.2.Создание электронного банка разработок (уроки, 

презентации, контрольные задания) для 1, 2, 3, 4 классов с 

учетом развития УУД 

Обновление 

информации не 

реже чем раз в 

2 месяца 

заместители ди-

ректора по УР и 

ВР, учителя 

 6.3.Создание площадки для самовыражения обучающихся 

1, 2, 3, 4-х классов; Оформление постоянно действующей 

выставки в рекреации ОУ; 

- открытие соответствующей странички на сайте 

учреждения; 

Организация видеосъёмки мероприятий и размещение 

материалов на сайте ОУ 

Обновление 

информации не 

реже чем раз в 

триместр 

заместители ди-

ректора по УР и 

ВР, учителя, 

ответственный 

за сайт 

 6.4.Освещение тем на МО в течение учебного года: 

• самооценка младших школьников; 

• организация контроля и оценки на уроках; 

• роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

• вопросы преемственности в подготовке будущих 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО; 

• формирование духовнонравственного развития 

младших школьников; 

• Портфолио ученика: содержание, формы и способы 

работы с портфолио; 

• Организация проектной деятельности учащихся при 

изучении учебных курсов и во внеурочной деятельно-

сти 

В соответствии 

с планом рабо-

ты МО 

заместители ди-

ректора по УВР, 

рабочая группа 

 6.5. Анализ выполнения рекомендаций по оценке 

личностного развития учащихся в условиях реализации 

ФГОС нового поколения, мониторинга личностного роста 

младшего школьника 

В соответствии 

с планом рабо-

ты МО 

заместители ди-

ректора по УР и 

ВР, рабочая 

группа 
 6.6.Реализация оптимального диагностического 

инструментария по оценке достижений планируемых 

результатов обучения (по предметам и внеурочной дея-

тельности) 

В соответствии 

с планом рабо-

ты МО 

заместители ди-

ректора по УР и 

ВР, рабочая 

группа 

 6.7.Методическое сопровождение внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности 

в 1, 2, 3, 4 -х классах и рабочих программ; 

январь  

 

апрель - май  

заместители ди-

ректора по ВР, 

УР, педагоги 

доп. 

образования, 

учителя 

 6.8.Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного 

образования, психолога,заместителя директора; 

-составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного 

отчёта. 

 

май  заместитель ди- 

ректора по УВР 
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А. Учебная деятельность.  

1. % успеваемости 3 балла- 100%; 

2 балла- 99-95%; 

1 балл- 94-80%; 

0 баллов- 79% и ниже. 

2. % качества знаний 3 балла- 100-70%; 

2 балла- 69-50%; 1балл- 49- 40%; 

0 баллов- 39 и ниже. 

3. СОУ 3балла- 100-80; 2 балла- 79-60; 1 балл-59-50; 

0 баллов- 49 и ниже. 

4. Средний балл оценок по предмету Збалл- «5»и»4»; 2балла- 3,9-3,5; 1балл- 3,4- 3,0; 

0 баллов- 2,9 и ниже. 

5. Наличие учеников- победителей школьных 

олимпиад, марафонов, конкурсов, 

соревнований. 

1 балл за каждого победителя. 

6. Наличие учеников- победителей, призёров, 

участников городских, окружных 

соревнований. 

5 баллов за 1 место; 

3 балла за 2 место; 

2 балла за 3 место; 

1 балл за значимый результат (не менее 75% 

выполненных заданий). 

7. Наличие учеников- победителей, призёров, 

участников областных и всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призёры областного 

уровня; 

3 балла - участники соревнований областного 

уровня. 

8. Участие обучающихся в конкурсах твор-

ческих, исследовательских работ, вы-

полненных под руководством учителя. 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призёры областного 

уровня; 

3 балла - участники конкурсов муниципального 

уровня. 

9. Профессиональный уровень учителя 

(умение разрешать конфликтные ситуации, 

отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб). 

Выявляется на основании анкетирования 

учащихся и родителей. 

3 балла - отсутствие конфликтных ситуаций, 

жалоб; 

1 балл - умение найти компромисс в конфликтной 

ситуации; 

0 баллов - уход от решения проблемы. 

10. Культура и этика общения с учащимися. Выявляется на основании анкетирования 

учащихся. 

3 балла - сдержанное, вежливое отношение к 

ученику, не унижающее его достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культуры 

поведения. 

Б. Научно- методическая работа.  

11. Учитель- победитель, призёр, участник 

профессиональных конкурсов и соревно-

ваний. 

5 баллов - победитель; 

3 балла - призёр; 

2 балла - участник конкурсов и т.д. 

12. Обмен опытом в виде открытых уроков, 

мероприятий. 

3 балла за каждый открытый урок или 

мероприятие. 

13. Выступление с сообщениями и докладами 

на методических объединениях. 

2 балла за каждое выступление. 

14. Выступление с докладами на педсоветах, 

конференциях, семинарах и т. и. 

3 балла за каждое выступление. 

15. Работа в методическом объединении 3 балла - руководств методическим 

объединением; 

2 балла - работа на кафедре. 

В. Общественная работа  

16. Работа в МО 3 балла - активное участие в работе; 1 балл - 

пассивное участие (присутствие на заседаниях.) 
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17. Работа в школьных комиссиях 2 балла - за работу в каждом выборном органе. 

18. Выполнение общественных поручений 

(секретарь педсовета и т.п.) 

5 баллов - за выполнение долговременного 

поручения; 

1 балл - за выполнение разового поручения. 

19. Пропаганда деятельности школы в СМИ, 

публикация творческих работ педагогов и 

учащихся. 

3 балла - за каждую публикацию. 

Г. Работа с документацией.  

20. Правильность и своевременность оформ-

ления журналов. 

3 балла - журнал оформлен правильно и 

своевременно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

оформлению; 

0 баллов - регулярные нарушения в оформлении 

журнала. 

21. Объективность выставления оценок. 3 балла - оценки выставлены правильно и 

объективно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

выставлению оценок. 

22. Правильность и своевременность сдачи 

отчетов по предметам 

3 балла - отчет сдан своевременно и оформлен 

правильно; 

0 баллов - не выполнены требования по сдачи 

отчётности. 

23. Правильность и своевременность сдачи 

отчёта классного руководителя по ито-

гам учебных четвертей и полугодий. 

3 балла - отчет сдан своевременно и 

оформлен правильно; 

0 баллов - не выполнены требования по сдачи 

отчётности 

д. Трудовая дисциплина  

24. Своевременное начало и окончание 

урока. 

2 балла - нет нарушений трудовой дис-

циплины; 

1 балл - единичное нарушение; 

0 баллов - регулярное нарушение трудовой 

дисциплины. 

25. Отсутствие на рабочем месте во время 

урока. 

Минус 10 баллов за нарушение трудовой 

дисциплины. 

26. Посещаемость педагогических 

советов. 

1 балл за участие в каждом педагогическом 

совете. 

27. Посещаемость заседаний методобъеди- 

нений, МС. 

1 балл за участие в каждом заседание. 

28. Посещаемость административных сове-

щаний. 

1 балл за участие в каждом совещание. 

29. Культура и этика общения с 

коллегами. 

Выявляется на основании анкетирования 

педагогов. 

3 балла - сдержанное, вежливое отношение к 

коллегам, не унижающее их достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культуры 

поведения. 

30. Культура одежды в УО. Выявляется на основании анкетирования 

педагогов, учащихся и родителей. 3 балла - 

без замечаний. 

Е. Классное руководство.  

31. Организация открытых внеклассных 

мероприятий. 

5 баллов - открытое мероприятие на уровне 

города; 

3 балла - открытое мероприятие на уровне 

школы. 

1 балл - посещение мероприятия. 

32. Активность участия класса в школьных 3 балла за победу в школьном мероприятии; 
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мероприятиях. 1 балл за участие класса в школьном 

мероприятии. 

33. Участие в районных мероприятиях. 5 баллов за победу в городском мероприятии; 

3 балла за участие класса в городском 

мероприятии. 

34. Организация экскурсий, поездок, похо-

дов и других мероприятий вне стен 

школы. 

2 балла за каждое мероприятие. 

35. Индивидуальная работа с родителями, 

педагогически запущенными 

учащимися, опекаемыми детьми. 

По данным социального педагога. 

( Учитывается посещение на дому, со-

ставление актов материально- бытовых 

условий, составление характеристик, 

присутствие на опросах представителей 

ИДН, на комиссиях ИДН, в суде.) 

Максимально 5 баллов. 

Ж. Техника безопасности и охрана жизни и 

здоровья учащихся. 

 

37. Своевременное прохождение 

инструктажа по ТБ педагогом. 

1 балл - за каждый инструктаж. 

38. Своевременность проведения инструк-

тажей по ТБ с учащимися. 

Оценивается по итогам проверки классного 

журнала и анкетирования учащихся. 

3 балла - без замечаний. 

39. Правильность оформления страницы 

классного журнала 

« Инструктаж по ТБ и охране жизни и 

здоровья учащихся». 

3 балла - без замечаний; 

1 балл - единичные замечания. 

40. Отсутствие несчастных случаев с уча-

щимися на уроке и переменах. 

5 баллов - отсутствие несчастных случаев; 

минус 5 баллов - наличие несчастного случая. 

 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

организацием, осуществляющей образовательную деятельность, психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (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;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

  

Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений: 
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 Посещение и анализ занятий  

 в детском саду, 

 в 1-м классе, 

 в 4-м классе. 

 Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, психологом, родителями по 

результатам тестирования детей на этапе приема в школу. 

 Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1 класса по результатам входной 

диагностики детей. 

 Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1 классе  и учащихся  4 класса, 

переходящих в среднее звено: 

 наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

 проведение психодиагностического минимума в 1, 4 классах; 

 опрос педагогов, родителей; 

 проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1, 4 классов; 

  проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1, 4 классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики; 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

 Проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

   Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

 готовность детей к школе; 

 адаптация первоклассников; 

 переход учащихся в среднее звено; 

 организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1, 5 классов (создание 

групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на 

первый план проблему соотношения обучения и развития.  

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
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(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 

учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 

обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 

дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях 

своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.  

            Работа с одаренными детьми  будет осуществляться в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников 

образовательных отношений 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 

административных работников: 

 Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

 Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 

 «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах». 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 

 знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

 интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

 интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

 способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

 способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и 

социальной ситуацией; 

 возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом; 

 наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родительской 

компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

 формирование необходимых знаний, 

 обучение   навыкам общения с детьми, 

   обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

   улучшение стиля родительского поведения    

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 
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 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

            

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - 

психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои  варианты 

сопровождения:  медико- психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, 

психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 

в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей; 

 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 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; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

   выявление и поддержку одарённых детей 

           Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их 

индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

          Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 

выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых 

отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип 

взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

          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 переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую 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 педагогами-психологами, 

учителями, социальными педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

3.8.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Ежегодный  объём  финансирования  мероприятий  программы  уточняется  при  

формировании бюджета. При  финансировании МБОУ  «Ш-ИООО с. Нунлигран»  используется  

региональный нормативно-  подушевой  принцип,  в  основу  которого  положен  норматив  

финансирования реализации  программы  в  расчёте  на  одного  обучающегося.  Используется  

как  бюджетное финансирование,  так  и  внебюджетные  средства.  Большое  внимание  в  школе  

уделяется привлечению  внебюджетных  средств,  через  получение  грантов  по  результатам  

участия  во всероссийских,  региональных,  муниципальных  конкурсах    для  поощрения  

учащихся, педагогических  кадров,  повышения  квалификации  и  укрепления  материальной  

базы. Необходимое  дополнительное  финансирование  для  ресурсного  обеспечения  данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  
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Финансовая политика МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран» обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.   

МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования  работников  в  локальных  нормативных  актах,  которые  соответствуют 

действующему  законодательству  и  иным  нормативным  правовым  актам.  Нормативный  акт  о 

системе оплаты труда в школе в структурном его подразделении предусматривает:  

 дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей,  создание  механизма  связи 

заработной  платы  с  качеством  психолого-педагогических,  материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;  

 повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

 разделение  фонда  оплаты  труда  и  зарплаты  работников  ОУ  на  базовую  и 

стимулирующую  части,  установление  стимулирующей  части  в  интервале  от  10%  до 

30% общего фонда оплаты труда;  

 механизмы  учета  в  оплате  труда  всех  видов  деятельности  учителей  (аудиторная 

нагрузка,  внеурочная  работа  по  предмету,  классное  руководство,  проверка  тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия  с  обучающимися,  другие  виды  деятельности,  определенные  должностными 

обязанностями);  

 участие  органов  его  самоуправления  (Совета ОУ)  в  распределении  стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

 

Финансовое  обеспечение  реализации  ООП МБОУ «Ш-ИООО села Нунлигран» 

опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право 

граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование. Объём  действующих  расходных 

обязательств отражается в  задании учредителя по оказанию  государственных  (муниципальных) 

образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных 

образовательных  стандартов  общего  образования.  Нормативное  подушевое  финансирование  

реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 

бесплатного общего образования является  гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых  средств на  реализацию ФГОС НОО  (в  части  оплаты  труда и  учебных  расходов)  

в год  в  расчете  на  одного  ученика.  МБОУ  «Ш-ИООО с. Нунлигран»  самостоятельно 

устанавливает  систему  стимулирования  работников  в  локальных  нормативных  актах  школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.  

Нормативный  акт  о  системе  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  

труда  в учреждении предусматривает:   

 дифференцированный рост заработной платы учителей с качеством психолого-

педагогических, материально-технических,  учебно-методических  и  информационных  

условий  и результативностью их труда;   

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат, 

распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда  работников  

и  не являющихся компенсационными выплатами;   

 участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.   

 

В муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  реализующих программу  

начального общего  образования,  нормативными  правовыми  актами  учредителя  и  (или)  

локальными нормативными актами устанавливается:   
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 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным  расписанием  ОУ,  и  стимулирующей,  обеспечивающей  

поощрительные  выплаты  по результатам работы, частей фонда оплаты труда;   

 соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического  и  административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;   

 соотношение  общей  составляющей  базовой  части  ФОТ  (обеспечивающей  

гарантированную оплату  труда  педагогического  работника  в  соответствии  с  

количеством  проведенных  им  часов аудиторных  занятий  и  численностью  

обучающихся,  а  также  часов  неаудиторной  занятости)  и специальной  составляющей  

базовой  части ФОТ  (обеспечивающей  компенсационные  выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми  актами,  а  также выплаты за 

приоритетность учебной программы (предмета) и др.).   

 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. Бюджет школы составляет 56,4 млн. руб. Его 

расходование предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников 

– 34,2 млн. руб., на учебно-методическое и информационное обеспечение –72,8 тыс. руб.,на 

повышение квалификации и переподготовки педагогических работников - 30,0 тыс. 

руб,хозяйственные расходы – 210,3 тыс.  руб. 

 

 

3.9. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ  «Ш-ИООО с. Нунлигран»  располагает  материальной  и  информационной  базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам.  В  области 

материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  оборудовано:  1 

кабинет  английского  языка,  1  кабинет  информатики,  1 кабинет музыки, 1  спортивный  зал:  

закуплены  новые ученические парты и стулья во все кабинеты начальной школы, 

переоборудованы рабочие места учителей,  планируется  обновить  и  дополнить  медиа-  и  

видеотехники,  обновлён  и  пополнен библиотечный  учебный  фонд,  обновлено  и  пополнено  

программно-информационное обеспечение,  созданы  дополнительные  условия  для  укрепления  

здоровья  воспитанников: оснащённый медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан 

собственный сайт.   

 

№ Наименование техники Количество штук 

1 Стационарные компьютеры  

2 Принтеры 6 

3 Сканеры 2 

4 Мультимедийные проекторы 4 

5 Ламинатор 1 

6 Интерактивная доска 2 

 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:   

 использование  разнообразных  технологий  безотметочного  обучения  – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и 

взаимооцениванию;  

 расширение  деятельностных  коллективных  форм  обучения,  предполагающих 

приоритетное  развитие    учебной  деятельности,  творческой  и  поисковой  активности  

во  всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;  

 построение  образовательных отношений  с  использованием  коммуникативных 

технологий  и  технологий  учебного  сотрудничества  –  существенное  расширение  

видов совместной  работы  учащихся,  расширение  диалоговых форм  работы,  

коммуникативного  опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;   
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 использование  игровых  технологий,  способствующих  решению  основных  учебных 

задач, как на уроке, так и за его пределами.  

 

Учебно-методическое  и  информационно-техническое  обеспечение  реализации основной 

образовательной программы начальной школы.   

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:  

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации 

общественного договора;  

2) организация совместно с Советом школы системы общественной экспертизы реализации 

программы;  

3) организация информирования родителей о программе;  

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;  

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского совета.  

 

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя:  

учебники, учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п.  

Вариативная  часть  программы  (учебные,  развивающие,  интегративные  курсы, 

образовательные  модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается 

методическим  обеспечением  (планом-графиком,  расписанием,  цифровыми  ресурсами, 

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое  обеспечение  структурного  подразделения  школы  состоит  из 

основного  состава  и  дополнительного.  Основной    состав  системы  учебников  используется  

обучающимися  и  педагогами  на  постоянной   основе,  дополнительный  состав  –  по  

усмотрению учителя  и обучающихся.  

Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный  фонд    укомплектован  печатными  и    электронными  изданиями  

основной учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана.   

Фонд  дополнительной  литературы    включает  справочные  издания,  научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 1 

экземпляр на 1-2-х обучающихся.  

В МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»  сформирована информационно-образовательная 

среда, которая обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности:  

 планирование образовательных отношений;  

 размещение и сохранение материалов образовательных отношений, в том числе - работ 

обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками  образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

 фиксацию  хода  образовательных отношений  и  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 взаимодействие  между  участниками  образовательных отношений,  в  том  числе  - 

дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных, 

формируемых  в  ходе  образовательных отноешний  для  решения  задач  управления 

образовательной деятельностью;  

 контролируемый  доступ  участников  образовательных отношений  к  информационным 

образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к  информации, 

несовместимой  с    задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся);  

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;  

 сделать прозрачным образовательные отношения для родителей и общества;  
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 взаимодействие  организации, осуществяющей образовательную деятельность, с  

органами,  осуществляющими  управление  в сфере образования и с другими 

организациями, осущствляющими образовательную деятельность, организациями.  

 

Нормативно-правовое  обеспечение.  

Реализацию  образовательной  программы обеспечивают  ряд локальных нормативно-

правовых документов:   

1.  Устав  организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

2.  Положение об организации образовательных отношений;  

3.  Положение о контрольно-оценочной  деятельности; 

4.  Положение о школьной системе оценки качества образования;  

5.  Положение об информационной  среде  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

6.  Положение  о школьной  документации,  в  том  числе  и  ведении  электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.);  

7.  Положение о сайте организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

8.  Должностные инструкции работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

УМК «Перспектива» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро  ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса.  

МБОУ «Ш-ИООО С. Нунлигран» располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

МБОУ  «Ш-ИООО с. Нунлигран», реализующая основную программу НОО, располагает 

материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех  видов 

деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база  соответствует  действующим 

санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а  также  техническим  и  финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.   

При  реализации  программы  предусматриваются  специально  организованные  места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:   

o общения проектной и исследовательской деятельности;   

o творческой деятельности;  

o индивидуальной и групповой работы.   

 

Во всех помещениях школы,  где осуществляются образовательные отношения, 

обеспечивается доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  учреждения  и  к  

глобальной информационной среде   

Для  организации  всех  видов  деятельности,  обучающихся  в  рамках  ООП  классы  

имеют доступ по расписанию в следующие помещения:   

o библиотека;   

o кабинет домоводства,   

o спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка).   

Обеспечение  образовательных отношений  расходными  материалами  

предусматривается  в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.   

Материально-техническое оснащение образовательных отношений обеспечит 

возможность:   

o реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

o включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения  
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o естественнонаучных  экспериментов  с  использованием  учебного  лабораторного  

оборудования, вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  

математических  и  

o естественнонаучных объектов и явлений, традиционного измерения;   

o физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,  тренировках,  

спортивных соревнованиях и играх;   

o занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  

оборудования,  а также компьютерных технологий;   

o планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  и  

итоговых результатов;   

o размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;   

o проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;   

o организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха 

обучающихся.   

 

Материально-технические условия реализации ООП. 

Кабинеты для реализации ООП 
Кабинет начального 

обучения  1 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

 

Кабинет начального обучения 1- класс:  

15- парт; стульев - 15  

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1 – доска  

1 – интерактивная доска  

1 – проектор  

1 – компьютер  

5 шкаф 

Стенды: Сиди правильно, Прописные буквы, 

Азбука Государственные символы;  

32- карты Наглядно-дидактический комплект 

«Учимся писать печатные буквы»;  

25- электронных приложений к учебнику на СD 

диске по предметам (Русский язык 

Литературное чтение Азбука Математика  

Окружающий мир). 

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Кабинет начального 

обучения 2 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика    

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

 

Кабинет начального обучения 2 класс:  

14 - ученических столов;   

14 - ученических стульев;  

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1- доска;  

1 – компьютер;  

1 – проектор;  

1 – телевизор.  

1 –музыкальный центр 

Стенды: Русский  алфавит, Таблица  

умножения, Государственные символы;  

1-Набор таблиц по русскому языку;  

23- электронных приложений к учебнику на СD 

диске по предметам(Русский язык Литературное 

чтение Иностранный язык  

Математика Окружающий мир).  

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Кабинет начального 

обучения 3 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Кабинет начального обучения 3класс:  

8- ученических столов;  

8 - ученических стульев;  

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 
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Иностранный язык  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

 

1 – доска;  

1 – компьютер;  

1 – телевизор  

4 - шкаф 

1-Методическое пособие к учебнику 

«Математика».3 класс/М.А.Бантова,  

Г.В.Бельтюкова, С.В. Степанова – М.:  

Просвещение, 2012г.;  

20- электронных приложений к 

учебнику на СD диске по предметам  

(Русский язык Литературное чтение  

Иностранный язык Математика Окружающий 

мир);  

Проверочные работы. Волкова С.И.  

Математика 3 класс;  

Портреты зарубежных и русских  

детских писателей;  

Проверочные работы А.А.Плешаков, 1,2 часть 3 

класс;  

Тесты по предмету «Окружающий мир» Е.М. 

Тихомирова, 1,2 часть  

Великан на поляне или первые уроки  

экологической этики. А.А.Плешаков,А.А. 

Румянцев; От земли до неба. Атлас-

определитель. А.А.Плешаков;  

Зелёные страницы. А.А.Плешаков; Уроки 

осторожности. Уроки Тётушки  

Совы.  

Кабинет начального 

обучения 4 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

ОРКСЭ 

Кабинет начального обучения 4 класс:  

9- ученических столов;  

9 - ученических стульев;  

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1 – доска;  

1 – компьютер;  

1 – телевизор  

4 - шкаф 

1-Методическое пособие к учебнику 

«Математика».3 класс/М.А.Бантова,  

Г.В.Бельтюкова, С.В. Степанова – М.: 

Просвещение, 2012г.;  

20- электронных приложений к 

учебнику на СD диске по предметам (Русский 

язык Литературное чтение Иностранный язык 

Математика Окружающий мир);  

Проверочные работы. Волкова С.И.  

Математика 3 класс;  

Портреты зарубежных и русских детских 

писателей;  

Проверочные работы А.А.Плешаков, 1,2 часть 3 

класс;  

Тесты по предмету «Окружающий мир» Е.М. 

Тихомирова, 1,2 часть  

Великан на поляне или первые уроки  

экологической этики. А.А. 

Плешаков,А.А.Румянцев;  

От земли до неба. Атлас-определитель.  

А.А.Плешаков;  

Зелёные страницы. А.А.Плешаков;  

Уроки осторожности. Уроки Тётушки  

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 
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Совы.  

Спортивный зал 

Физическая культура 

кольца баскетбольные  - 2 

мячи  баскетбольные – 10 

мячи волейбольные – 10 

бревно гимнастическое – 1 

козел гимнастический -1 

брусья – 1 

планка для прыжков – 2 

скакалки -10 

лыжи - 10 

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива»,  разработанный 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373); направлены на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива» помимо 

прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных действий. Выбор учреждением УМК 

«Перспектива» определён руководством Отдела образования УСП Администрации 

Провиденского ГО ЧАО , с учётом пожеланий родителей. Выбор других УМК может 

осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с Советом школы по 

итогам анкетирования родителей.   

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена программами «Перспектива».  

 

3.10. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе созданы информационно-

методические условия реализации ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), система LMS. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает их использование: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
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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; 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через 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); 

• использования аудио видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, 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; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

1. Серия «Стандарты второго поколения». ФГОС. Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа. Москва «Просвещение», 2010 г.  

2. Серия «Стандарты второго поколения». ФГОС. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 1. Москва «Просвещение», 2010 г.  

3. Серия «Стандарты второго поколения». ФГОС. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Часть 2. Москва «Просвещение», 2010 г.  

4. Серия «Стандарты второго поколения». ФГОС. Оценка достижений планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий. Часть 1.  Москва «Просвещение», 2010 г.  

5. Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2011 г.  

6. «Как эффективно развивать логическое мышление младших школьников» 

Управленческие и методические аспекты. Москва, 2009 г.  

7. А.И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших школьников», 

Издательство «Учебная литература», 2010 г.  

8. В.В. Пикан «Научное руководство экспериментом в школе», Москва «Школьные 

технологии», 2011 г.  

 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Английский язык:  
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Верещагина И.Н. Английский язык 2 класс. Аудиокурс к учебнику в 2 частях.  

Верещагина И.Н. Английский язык 4 класс. Аудиокурс к учебнику в 2 частях. 

Е.Ф.Прохарова. ЕГЕ английский язык  

Н.И. Роговцева. Технология 2 класс электронное приложение к учебнику технологии  

Начальная школа. Олимпиадные задания 2-4 классы. В помощь учителю.  

Верещагина И.Н. Английский язык 3 класс. Аудиокурс к учебнику.  

Верещагина И.Н. Английский язык 2 класс. Аудиокурс к учебнику.  

 

Математика:  
«Однозначные и многозначные числа».  

Математика 1 класс.    

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 1 класс.  

Математические таблицы 1-4 классы.  

Информационно-компьютерные технологии. Математика. Устный счет. Начальная школа.   

Математика. 2 класс  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 2 класс.    

Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому учебнику. 2 класс    

Математические таблицы 3 класс.  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 3 класс.  

Математика. 4 класс  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 4 класс.  

Математика. «Простые задачи»    

Математика. «Порядок действий»  

Математика. «Умножение и деление»  

Математика. «Геометрические фигуры и величины».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Математика.  Порядок  

действий»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Математика.  Устные  

приемы сложения и вычитания в пределах сотни»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика. Умножение  

и деление»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Математика.  Простые  

задачи»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Геометрические фигуры и величины»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Однозначные и многозначные числа»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Математические таблицы 1-4 классы»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 1 класс»  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому учебнику. 1 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 2 кл.»  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому учебнику. 3 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 3 класс»  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

Основы безопасности жизнедеятельности «Безопасное поведение школьников».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности. Безопасное поведение школьников».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности. 1-4 классы  

Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы.  

Электронное пособие «Правила эвакуации школы при пожаре»  

Электронное видео –пособие «Правила пользования первичными средствами пожаротушения» 1  

DYD 

Окружающий мир:  
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Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Окружающий мир 4 кл»  

Окружающий мир. «Летние и осенние изменения в природе»  

Окружающий мир. «Символы и понятия»  

Окружающий мир. 1 класс  

Окружающий мир. 2 класс    

Окружающий мир 3 класс  

Окружающий мир 4 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Окружающий мир. Летние  

и осенние изменения в природе»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Окружающий  мир.  

Символы и понятия»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Окружающий  мир.  1  

класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Окружающий  мир.  2  

класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Окружающий  мир  3  

класс»  

Физическая культура:  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Физическая культура 2 класс.  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Физическая культура 2 класс.  

Азбука:  

Климанова Л.Ф. 1 класс 2011 год  

Русский язык:  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  язык.  

Русский алфавит»       

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык. Словарные  

слова»    

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  язык.  Звуки  

и буквы русского алфавита»  Климанова Л.Ф. Русский язык 1 класс (Перспектива) 2011        

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык 1 класс»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык. Основные  

правила и понятия 1-4 классы»     

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Обучение  грамоте   1  

класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Обучение  грамоте  2  

класс»     

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык 2 класс»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык 3 класс»    

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык 4 класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  язык.  Звуки  

и буквы русского алфавита»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык. Словарные  

слова»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  язык.  

Русский алфавит»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский язык. Основные  

правила и понятия 1-4 классы»  

Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 1 класс.  

Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 2 класс. 

Универсальное  мультимедийное  пособие.  Русский  язык.  4  класс.  Универсальное  

мультимедийное пособие. Русский язык. 3 класс.  

Литературное чтение:  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Литературное  чтение  

1 класс»    
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Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Литературное  чтение  

2 класс»     

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Литературное  чтение  

3 класс»      

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Литературное  чтение  

4 класс»    

Изобразительное искусство:  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Изобразительное искусство 1-4 классы.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по 

основной образовательной программе «Перспектива». 
1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.   

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.   

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая  

М.Ю.   

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семёнов А.Л.   

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.   

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.   

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой  

Т.Я.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др.   

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура народов  

России»:  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др.   

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.   

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с использованием УМК  

«Перспектива».  

 

Математика.  

Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование.  

Петерсон Л.Г. Мир деятельности.   

Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.  

Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: Учебное пособие  

для 4 класса.  

 

Информатика.  

А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.   

 

Риторика   

Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».   

 

Проектная деятельность  

на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.).  

 

Мировая художественная культура на основе учебников «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. 

Шпикалова и др.);   

на основе предметной линии учебных пособий «Духовно-нравственная культура народов России».  

 

Театр  

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);  

 



249 

 

Чтение и работа с информацией  

на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);  

на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая);  

на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский язык»; Бим И.Л. и  

др. «Немецкий язык»; Кулигина А.С. и др.   

на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);  

 

Мир вокруг нас  

на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга 

для учащихся начальных классов (Зеленый дом);  

Плешаков А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом);  

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).   

 

В IV классе (1 час в неделю) учитель Морозова Г.В. реализует комплексный учебный курс  

«Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы светской этики».  

 

Для  информирования  об  общешкольных  мероприятиях  и  формирования  эффективной 

o коммуникативной среды школа обладает следующими информационными ресурсами: 

школьный сайт: school-nunligran.edusite.su.ru  

o информационные стенды.  

Самые  популярные  каналы  информации,  по  мнению  родителей  обучающихся:  родительские  

собрания и сайт школы.    

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ.  

 

Перечень доступных и используемых Электронных образова- 

тельных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных 

базах данных 

> Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный 

портал http://www.edu.ru/ 

> Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ruРоссийский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

№ 

п/

п 

Дата подключе-

ния ОУ к сети 

ИНТЕРНЕТ в 

рамках 

ПЕПТО 

Информацион-

ная поисковая 

система 

Качество по-

лучаемой ин-

формации и 

скорость ска-

чивания ин-

формации 

Работа с базами данных 

(указать наименования) 

1 2 3 4 5 

1. 30.11.2006 г. Yandex 

Goode 

4 Еб, 

От 512 

Кбайт/сек 

Работа с информационной си-

стемой NetSchool; 

Базы данных: 

«Кадры»; 

«Мониторинг степени обучен-

ности обучающихся»; 

«Одаренные дети»; 

«Сведения об обучающихся 

школы»; 

«Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья»; 

«Безопасность школы»; «Охрана 

труда». 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
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> Федеральный государственный образовательный стандарт http: //www. standart. 

edu. ru/ 

> Сайт Информика www.informika.ruЕстественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

> Информационно-коммуникационные технологии в образовании http: //www. ict. 

edu. ru/ 

> Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

> Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

> Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

> Федеральный портал "Здоровье и образование" http: //www. valео. edu. ru/ 

> Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

> Электронная библиотека учебников и методических материалов http: //window, 

edu. ru/ 

> Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

> Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http: //www. ndce. edu. ru 

> Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

> Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

> Коллекция «Мировая художественная культура» 

http: //www. art. September.ru 

> Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http: //www. 

musik. edu.ru 

> Портал «Музеи России» http://www.museum.ruИнтерГУ.ш - Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru 

> Интернет-школа Просвещение.mhttp://www.intemet-school.ru 

> Поисковые системы http:www.mail.rnhttp:www.yandex.rn 

> Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.rn 

> Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

> Обучение для будущегоДистанционный курс 

http://teaehonline.intel.eom/m 

> Обучение для будущего http://www.iteach.ni/ 

> Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

> Российская национальная библиотека http://www.nlr.m:8101Национальный 

информационно-библиотечный центр http://www.nilc.rn 

> Энциклопедии и словари http://www.mbricon.com 

> Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

> Фестиваль педагогических идей http://festival. 1 september.ru. 

 

3.11. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы - это создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intemet-school.ru/
http://www.mail.rn/
http://www.yandex.rn/
http://www.openclass.rn/
http://it-n.ru/
http://teaehonline.intel.eom/m
http://www.iteach.ni/
http://www.childfest.ru/
http://www.nlr.m:8101/
http://www.nilc.rn/
http://www.mbricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival/
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- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

Стандарта 

Разработка основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»  

Июнь август 

Утверждение основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» 

Сентябрь 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям Стандарта 

В течение года 

Приведение должностных инструкций работников обра-

зовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

Май 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательных отношениях  в соответствии со 

Стандартом 

Май 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса. 

В течение года 

Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Май - август 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Январь 

 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Июнь- 

август 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 
введения 

Стандарта 

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Май - сентябрь 

Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

Январь 

Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,в связи с введением Стандарта 

Январь 

V. Информа-

ционное 

Размещение на сайте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,информационных 

В течение 

года 
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обеспечение 

введения 

Стандарта 

материалов о введении Стандарта 

Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке пе-

рехода на них 

 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в со-

держание ООП ноо 

 

Реализация деятельности сетевого комплекса информаци-

онного взаимодействия по вопросам введения Стандарта 

 

Обеспечение публичной отчётности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Май 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

В течение 

года 

VI. Матери-

ально- техни-

ческое обес- 

печение вве-

дения Стан- 

дарта 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта начального общего образования 

Январь 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,требованиям Стандарта 

Август 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям Стандарта: 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта: 

В течение 

года 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

Август 

Наличие доступа организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательных отношенийк информационным образователь-

ным ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

 

Приоритетные направления работы школы: 

- развитие информационно-образовательной среды школы, открытой и понятной 

родителям и общественности; 

- развитие системы работы с творческими и одаренными детьми на основе 

поисково-исследовательской и проектной деятельности; 

- развитие школьной прессы как ресурса формирования открытой инфор-

мационной системы образования; 

- повышение качества образовательного, воспитательного и управленческого 

процессов за счет инновационного развития и системно - индивидуального 

сопровождения субъектов образовательного процесса; 

- направленность на овладение основами человеческой культуры и ключевыми 

компетенциями (предметными, гражданскими, коммуникативными, 
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профессиональными); 

- увеличение набора здоровьесберегающих технологий; 

- развитие непрерывного психолого-педагогического сопровождения участников 

учебно-воспитательного процесса. 
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