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Общие положения 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 
«Школа №171», характеризует специфику содержания образования и особенности органи-
зации учено-воспитательного процесса, определяет содержание образования в гимназии и 
технологии его реализации. 
  Программа разработана в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», нормативными документами по образованию, методическими ре-
комендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Ус-
тавом школы.  
Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 
создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответст-
вующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с 
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 
Образовательная программа школы рассчитана на 2015-2016 учебный год. 
 

 
Основная образовательная программа 

(начальная ступень обучения) 
 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №171 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского  района города Ка-
зани разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени на-
чального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на созда-
ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-
альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-
ние, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 
— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

■ с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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■ с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
знании 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 деятельно-
сти; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодей-
ствовать 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 сотруд-
ничества 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 данной ступени об-

разования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спо-
собов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

■ развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирова-
ние устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностно-
го смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-
тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-
дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-
чальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компе-
тенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-
стями его развития и состояния здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - дея-
тельностный 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 мно-
гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-
става; 

■ переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-
вития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основ-
ную образовательную программу; 

■ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-
ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 
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■ признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

■ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

■ обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №171 с углубленным изучением отдель-
ных предметов»   содержит следующие разделы: 

■ пояснительную записку; 
■ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 
■ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 
■ программы отдельных учебных предметов, курсов; 
■ программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
■ программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
■ программу коррекционной работы; 
■ систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
Содержание основной образовательной программы начального общего образова-

ния формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в кото-
ром осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежу-
точной аттестации определяются уставом МБОУ «СОШ №171 с углубленным изучением от-
дельных предметов»  и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании», Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 
Основная образовательная программа предусматривает: 

■ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

■ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, че-
рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

■ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

■ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 

■ использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 
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■ возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 

■ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия. 

МБОУ «СОШ №171 с углубленным изучением отдельных предметов», реализующая основ-
ную образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить оз-
накомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-
вательного процесса: 

■ с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-
тельного процесса в этом учреждении; 

■ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования, установленными законода-
тельством Российской Федерации и уставом школы. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

2.1. Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения программ начального образования представля-

ют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допус-
кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех эле-
ментов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на 
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию 
на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, 
обеспечивающих функционирование стандарта: 

■ Базисного учебного плана; 
■ Фундаментального ядра содержания общего образования; 
■ Программы формирования универсальных учебных действий; 
■ Системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного пред-
мета, и с учетом возрастной специфики школьников. 
Планируемые результаты: 

■ обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

■ являются содержательной и критериальной основой для разработки программы 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы; 

■ содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые спо-
собы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающие-
ся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и за-
дачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, при-
ближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 
для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий 
повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного ос-
воения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 
формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-
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ных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения 
всех без исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные 
навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результа-
ты предполагают выделение: 

■ базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности про-
веряют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данно-
му предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на сле-
дующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учеб-
но- практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способ-
ность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно формирова-
лась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и повышенно-
го уровня («Выпускник получит возможность научиться»), Задания повышенного 
уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные 
или учебно- практические задания, в которых нет явного указания на способ их вы-
полнения. 

■ Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в про-
цессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен скон-
струировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 
из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит ос-
новы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

2.2.Основные функции планируемых результатов 
Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

■ служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к ре-
зультатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности 
ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

■ служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного про-
цесса. 
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 
текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 
службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 
ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том, какие именно дей-
ствия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через 
специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в 
ходе образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свер-
нутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом 
особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом воз-
можностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образова-
тельного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, 
от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к 
разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основно-
го результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного 
развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, 
ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию 
«компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и 
его специфики на основе системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, ис-
пользуемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуа-
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ции, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответ-
ствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащих-
ся («выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выхо-
дить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образователь-
ной программы предлагаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с ба-
зовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся це-
ленаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для 
отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и со-
ответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для обоснования 
повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества 
образования 

Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Про-
граммы формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: 
работа с текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных про-
грамм по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-
странный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобрази-
тельное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 
итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

2.3. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные, метапредметные, предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-
го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-
собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-
ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне 
её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-
лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-
вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-
ях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

■ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образ-
ца «хорошего ученика»; 

■ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

■ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
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■ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-
ям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

■ способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
■ основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз-
нание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

■ ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

■ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переход-
ного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

■ развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения; 

■ эмпатия как 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, здо-
ровьесберегающего поведения; 

■ чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
■ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-
ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

■ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
■ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
■ адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 
■ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
■ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
■ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их моти-
вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

■ сознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

■ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия 
              Выпускник научится: 

■ принимать и сохранять учебную задачу; 
■ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
■ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 
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■ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
■ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
■ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
■ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
■ различать способ и результат действия; 
■ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 

■ выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

              Выпускник получит возможность научиться: 
■ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
■ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
■ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
■ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
■ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
■ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-
ствия. 

2.3.3. Познавательные универсальные учебные действия 
          Выпускник научится: 

■ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-
лируемом пространстве Интернета; 

■ осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

■ использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

■ строить сообщения в устной и письменной форме; 
■ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
■ основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
■ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 
■ осуществлять синтез как составление целого из частей; 
■ проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
■ устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
■ строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
■ обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
■ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
■ устанавливать аналогии; 
■ владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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     Выпускник получит возможность научиться: 
■ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 
■ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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 осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 
■ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
■ произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

          2.3.4. Коммуникативные универсальные учебные действия     
           Выпускник научится: 

■ адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-
шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-
станционного общения; 

■ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-
нии и взаимодействии; 

■ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

■ формулировать собственное мнение и позицию; 
■ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
■ строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
■ задавать вопросы; 
■ контролировать действия партнёра; 
■ использовать речь для регуляции своего действия; 
■ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
            Выпускник получит возможность научиться: 

■ учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

■ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
■ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
■ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
■ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 
■ с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
■ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
■ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 



 

 10 

■ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
■ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-
глядно-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 ин-
формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смо-
гут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не-
сложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-
ний, 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 ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного   
Выпускник научится: 

■ находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
■ определять тему и главную мысль текста; 
■ делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
■ вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
■ сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
■ понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

■ понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы; 

■ понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обра-
щая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

■ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-
бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

■ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
■ Выпускник получит возможность научиться: 
■ использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 
■ работать с несколькими источниками информации; 
■ сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
            Выпускник научится: 

■ пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
■ соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую; 
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■ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

■ сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
■ составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
           Выпускник получит возможность научиться: 

■ делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

■ составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзы-
вы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
           Выпускник научится: 

■ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
■ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
■ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

■ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-
го текста. 

        Выпускник получит возможность научиться: 
■ сопоставлять различные точки зрения; 
■ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
■ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
2.5. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступе-
ни начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-
ческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитив-
ное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой все-
го процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-
ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-
го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-
вилах 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, не-
обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-
ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точно-
му выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

■ научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственно-
го уровня культуры; 
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■ сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-
ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет исполь-
зовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными прави-
лами оформления текста на компьютере; 

■ получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лекси-
кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содер-
жания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-
стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-
щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль-
ных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-
новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному язы-
кам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной де-
ятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей 
ступени образования. 
 
 

2.5.1. Содержательная линия «Система языка». 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
■ различать звуки и буквы; 
■ характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

■ знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-
том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

■ Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-
ко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгорит-
му, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко- буквенного) 
разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

■ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

■ различать изменяемые и неизменяемые слова; 
■ различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
■ находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде-
ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

■ выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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■ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
■ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
■ различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
■ оценивать уместность использования слов в тексте; 
■ выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
■ определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
■ определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
■ определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; 

■ находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

■ различать предложение, словосочетание, слово; 
■ устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении; 
■ классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 
■ определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
■ находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
■ выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 
■ выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

■ различать простые и сложные предложения. 
2.5.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
■ применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
■ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
■ безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
■ писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 
■ проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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■ осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
■ подбирать примеры с определённой орфограммой; 
■ при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 
■ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
                        2.5.3. Содержательная линия «Развитие речи» Выпуск-
ник научится: 

■ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

■ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

■ выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
■ самостоятельно озаглавливать текст; 
■ составлять план текста; 
■ сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ создавать тексты по предложенному заголовку; 
■ подробно или выборочно пересказывать текст; 
■ пересказывать текст от другого лица; 
■ составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
■ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
■ корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
■ анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-
ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-
ваемых текстов); 

■ соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (со-
общения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

2.6. Литературное чтение. 
Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную про-
грамму начального общего образования: 

■ осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 
по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и самого себя; 

■ научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально от-
зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собесед-
ника; 

■ получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и со-
ветской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчи-
вость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обу-
чающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

■ начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 
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«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с прави-
лами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 
основе 
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и по-
ступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

■ освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, нау-
чится соотносить его с другими видами искусства; 

■ полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

■ приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспече-

на готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читатель-
ской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы уни-
версальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-
слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобра-
зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-
но выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказы-
вания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, со-
ставлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-
сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
ты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритма-
ми основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной вырази-
тельности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с пра-
вилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о пра-
вилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи-
мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
                      2.6.1. Виды речевой и читательской деятельности Вы-
пускник научится: 

■ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

■ осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содер-
жание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно- 
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведе-
ния, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последователь-
ность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, на-
учно-популярному и художественному тексту; 

■ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложен-
ной теме или при ответе на вопрос; 



 

 16 

■ вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая прави-
ла речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-
го/прочитанного произведения; 

■ работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-
значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

■ читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

■ читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
■ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

■ ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использо-
вать полученную информацию в практической деятельности; 

■ использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие от-
ношение автора к герою, событию; 

■ использовать различные формы интерпретации содержания текстов; интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; по-
нимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

■ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-
но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или выборочного); 

■ коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

■ ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

■ составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-
нию) литературного произведения по заданному образцу; 

■ самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
■ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 
■ осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения; 
■ определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 
■ доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
■ на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 
— характеристика героя); 

■ писать отзыв о прочитанной книге; 
■ работать с тематическим каталогом; 
■ работать с детской периодикой. 
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2.6.2. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

■ читать по ролям литературное произведение; 
■ использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 

■ создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
■ создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
■ работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
■ способам написания изложения. 

                                      2.6.3. Литературоведческая пропедевтика 
 Выпускник научится: 

■ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 

■ отличать прозаический текст от поэтического; 
■ распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек-
ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-
ние, метафора); 

■ определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста; 

■ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-
ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

                                 2.7. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 лич-
ностный 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 способст-
вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-
ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-
менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-
нием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-
ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат-
риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образова-
ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсу-
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ждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и по-
ступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обосно-
вание собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 
гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образо-
вания у обучающихся: 

■ сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-
товность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможно-
стей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 
языка; 

■ будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-
шать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нере-
чевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнёрами; 

■ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб-
ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учеб-
ной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени обра-
зования. 

                           2.7.1. Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 

■ участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- по-
буждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

■ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
■ рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы; 
■ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
■ составлять краткую характеристику персонажа; 
■ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

■ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

■ воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 
■ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
■ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
■ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
■ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу-

ченном языковом материале; 
■ читать про себя и находить необходимую информацию. 



 

 19 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
■ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
■ выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
■ писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
■ писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
■ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
■ заполнять простую анкету; 
■ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

         2.7.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия,      
        орфография 

Выпускник научится: 
■ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
■ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
■ списывать текст; 
■ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
■ применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
■ отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
■ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
■ уточнять написание слова по словарю; 
■ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 
■ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
■ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
■ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
■ корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; 
■ соблюдать интонацию перечисления; 
■ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
■ читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

■ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-
ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
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■ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
■ оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ узнавать простые словообразовательные элементы; 
■ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
■ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
■ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-
ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отноше-
ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред-

ложения с конструкцией there is/there are; 
■ оперировать в речи неопределёнными местоимениями Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
■ образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
■ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
                                                              2.8. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего обра-
зования: 

■ научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных от-
ношений; 

■ овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

■ научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

■ получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-
пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-
словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

■ познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-
щадей; 

■ приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико- ориенти-
рованной 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. 
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 Числа и величины 
Выпускник научится: 

■ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
■ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); 

■ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
■ читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величи-
нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
■ выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
■ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-
зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифмети-
ческих действий (в том числе деления с остатком); 

■ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-
ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

■ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние; 

■ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-
ствия, со скобками и без скобок). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ выполнять действия с величинами; 
■ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
■ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
■ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

■ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-
ским способом (в 1—2 действия); 

■ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-
ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

■ решать задачи в 3—4 действия; 
■ находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
■ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
■ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг); 

■ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

■ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
■ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
■ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-
рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 
Выпускник научится: 

■ измерять длину отрезка; 
■ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
■ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фи-
гур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

■ читать несложные готовые таблицы; 
■ заполнять несложные готовые таблицы; 
■ читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ читать несложные готовые круговые диаграммы; 
■ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
■ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 
■ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
■ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 
■ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального об-
щего образования: 

■ получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-
ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и об-
ществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-
разии природы, народов, культур и религий; 

■ обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-
ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей мно-
гонационального российского общества, а также гуманистических и демократиче-
ских ценностных ориентации, способствующих формированию российской граж-
данской идентичности; 
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■ приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды 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 по-
нятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окру-
жении; 

■ получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта обще-
ния 
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 осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбеж-
ность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном ма-
териале 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 со-
здавать 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, само-
стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-
ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-
турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-
ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-
альной среде. 

2.9.1. Человек и природа 
Выпускник научится: 

■ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
■ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
■ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изучен-
ных объектов природы; 

■ проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям 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 информации, ответов на во-
просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

■ использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компь-
ютерные издания) для поиска необходимой информации; 

■ использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-
сания свойств объектов; 

■ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 
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■ определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-
яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

■ понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове-
ка для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видео-

камеру, 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 вир-
туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

■ сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-
ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

■ пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-
вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены; 

■ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

■ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-
ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

                                                        2.9.2. Человек и общество 
Выпускник научится: 

■ узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-
сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

■ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

■ используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-
сителях, 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 (се-
мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-
ния чувств других людей и сопереживания им; 

■ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-
пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

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

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

■ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-
дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

■ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-
сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
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информационной образовательной среде; 
■ определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

                                                               2.10. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-
кальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-
тории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-
ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-
ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смо-
гут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пласти-
ческих композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 
элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать 
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для чело-
века явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представ-
ления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-
вседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-
ченные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержа-
тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-
ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных тра-
дициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

■ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-
каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

■ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-
го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы на-
родной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

■ воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но- исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
■ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

■ соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-
нительской деятельности на основе полученных знаний; 

■ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 

■ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-
кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

■ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

■ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

■ исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 
и др.); 

■ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

■ оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-
нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
■ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.11. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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 произ-
ведения 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, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, госу-
дарству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на ос-
нове морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
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отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, за-
боте о младших и старших, ответственности за другого человека; 

■ появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-
мизм, 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», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии приро-
ды, народов, культур и религий; 

■ будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
■ овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-
тивно-прикладном искусстве; 

■ смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать своё 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 пластиче-
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-
средств; 

■ получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

■ смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-
жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-
блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

■ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусст-
во) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за-
мысла; 

■ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
■ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного 
языка; 

■ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-
онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
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■ приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

■ видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

■ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-
ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

■ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
■ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

■ различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

■ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигу-
ры; 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; 

■ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-
рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-
тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-
лов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-
дожественно-творческой деятельности; 

■ передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

■ моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-
ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

■ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Рат1. 

      Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

■ осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 
творческой деятельности; 

■ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-
шать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-
ные способы действия; 
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■ передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-
мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-
чествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
■ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
■ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
■ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
2.12. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 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- эстети-
ческого 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, кото-
рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

■ получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-
никновения и развития; 

■ научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач 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 твор-
ческих 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 подчинённых, распределение об-
щего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-
желательного 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 дей-
ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-
зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-
ходимую печатную и электронную информацию; 

■ познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-
ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-
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стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмента-
ми; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с до-
ступными электронными ресурсами; 

■ получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, по-
могать 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, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-
следию. 

 Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
■ называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные про-

мыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 
и описывать их особенности; 

■ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-
тельность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

■ анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол-
няемых практических действий; 

■ организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-
ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ уважительно относиться к труду людей; 
■ понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 
■ понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-
сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
■ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

■ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно рас-
ходовать используемые материалы; 

■ применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

■ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-
тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
■ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 
■ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- ху-
дожественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

■ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

■ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 

■ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
■ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

■ соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-
шения доступных конструкторско-технологических задач; 

■ использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-
тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

■  создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакто-
ры текстов и презентаций;  

Выпускник получит возможность научиться: 
■ пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

2.13. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

■ начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

■ начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 
и во время подвижных игр на досуге; 

■ узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
■ освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней заряд-

ки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
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■ научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

■ освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-
ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения за-
нятий; 

■ научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-
вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

■ научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-
рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем ды-
хания и кровообращения; 

■ приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; ме-
тать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатиче-
ские и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лы-
жах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демон-
стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

■ освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-
ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

■ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

■ раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-
та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личност-
ное и социальное развитие; 

■ ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-
зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли-
чать их между собой; 

■ организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и пре-
дупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 
■ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

■ отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-
нуток в соответствии с изученными правилами; 

■ организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

■ измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-
ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 
за их динамикой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
■ вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

■ целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

■ выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
■ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-
динации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по ча-
стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

■ выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-
новных физических качеств; 

■ выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
■ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
■ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
■ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма); 
■ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
■ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
■ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
■ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
■ плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

      Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, привели к процессу 
формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повыше-
ние доступности качественного образования в соответствии с требованиями иннова-
ционного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражда-
нина определили новые подходы к содержанию образования. 
       Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ори-
ентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, 
установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будуще-
го, активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и 
безопасный образ жизни. 
В качестве ценностных ориентиров новых стандартов выделено формирование россий-
ской идентичности как условие: 

■ укрепления российской государственности; 
■ развития в России гражданского общества; 
■ повышения конкурентоспособности отечественного человеческого капитала. 

В основу стандартов положен общественный договор — новый тип взаимоотноше-
ний между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере 
реализует права человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе 
взаимного согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации 
политики в области образования, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами 
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взаимных обязательств (договоренностей), их солидарной ответственности за результат об-
разования (воспитания). 

Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина», определившая воспитательный идеал и ба-
зовые национальные ценности. Приоритет воспитания в рамках новых ФГОС нашел под-
тверждение и в первом разделе основной образовательной программы начального общего 
образования, где уделяется большое внимание вопросам организации воспитательного про-
цесса в школе, предусматривающее системность в его реализации. Системообразующие на-
правления воспитания определенные в программе (гражданское, патриотическое, нрав-
ственное, экологическое и др.) должны «пронизывать» учебный процесс, выходя во внеуроч-
ную и внешкольную деятельность, создавая тем самым воспитательное пространство в кото-
ром гармонично развивается личность ребенка. При этом необходимо учитывать уже имею-
щийся опыт работы образовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение за-
дач их воспитания и социализации. 

Виды и направления внеурочной деятельности 
Для реализации в  школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 

В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной деятель-
ности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное,  
общественно полезная и проектная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 
собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно- оздоро-
вительная, познавательная деятельность, художественное творчество). 

Направления внеурочной деятельности были рассмотрены как содержательный 
ориентир при построении соответствующих образовательных программ внеурочной дея-
тельности, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школь-
ников основываем на видах деятельности. 

Тип образовательных программ внеурочной деятельности  
Все содержание деятельности по программе предполагает работу педагогического коллек-
тива по нескольким направлениям, например, спортивно-оздоровительному, художествен-
но-эстетическому, научно-познавательному, военно-патриотическому. 
В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесооб-
разностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, уст-

ройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учи-
тывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному зна-
нию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 
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Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. 
Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 
коллективных формах: 
1.Военно-патриотическое  
Ведущие формы деятельности: Образовательные и  краеведческие экскурсии; Туристические 
походы; Классные часы на изучение правовых норм государства, законов; КТД, праздники, 
викторины, познавательные игры; Смотры-конкурсы, выставки; Исследовательская деятель-
ность; Школьный музей; Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ. 
2.Научно-познавательное  
Ведущие формы деятельности: Викторины, познавательные игры и беседы; Детские исследова-
тельские проекты; 
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, ин-
теллектуальные марафоны); 
Предметные недели в рамках «Академии успеха», праздники, уроки Знаний, конкурсы. 
3.Проектная деятельность  
Разработка проектов. 
4.Спортивно- оздоровительное  
Ведущие формы деятельности: Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные обще-
школьные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных пере-
мен и прогулок на свежем воздухе во время группы продленного дня. Контроль за соблюдени-
ем санитарно-гигиенических требований. Оформление уголков по технике безопасности, про-
ведение инструктажа с детьми. Тематические беседы, беседы — встречи с работниками ЦРБ, 
школьным фельдшером. 
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - плюс», 
обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». Поощрение учащихся, де-
монстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных дос-
тижений учащихся класса. Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. Органи-
зация походов выходного дня. 
5.Художественно- эстетическое 
         Ведущие формы деятельности: Культпоходы в театры, музеи, концертные залы,     
         выставки; 
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; Кружки художественного 
творчества; 
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; Приглашение арти-
стов театров города и области в школу; Праздничное оформление школы и классных комнат. 

           6.Общественно-полезная деятельность Ведущие формы деятельности: Работа в рамках 
проекта «Благоустройство школьной территории»; Работа по озеленению школы; Организация 
дежурства в классах; 
Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; Выставки поде-
лок и детского творчества; Трудовые десанты, субботники; Сюжетно-ролевые игры. 
Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Составлен список учебной литературы, рекомендованной (допущенной) Министер-
ством образования и науки РФ на основе федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе на 2015-2016 учебный год» 

 
Используемые программы и учебники 

для изучения предметов в начальной школе 
в 2015/2016 учебном году 

(на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 
Предмет Класс Программа Учебник 

1 2 4 5 
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Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

1А 
 

1Б 
 

1В 
 

1Г 
 

1Д 
 

1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

 «Прописи» Агаркова Ю.А.,учебник Чурако-
ва Н.А. 
 «Прописи» Илюхина В.А, учебник Андриа-
нова Т. М.   
«Прописи» АгарковаЮ.А.,учебник Чуракова 
Н.А. 
«Прописи» Горецкий В.Г,учебник Канакина 
В. П. 
«Прописи» Илюхина В.А, учебник Андриа-
нова Т. М.  
«Прописи»  Илюхина В.А, учебник Андриа-
нова Т. М.   

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ  

Чуракова Н.А. 
 Желтовская  Л. Я.  
Желтовская  Л. Я . 
Чуракова Н.А. 
Канакина В. П.  

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Каленчук М.Л. 
Желтовская  Л. Я.  
Желтовская  Л. Я . 
Каленчук М.Л. 
Канакина В. П. 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Каленчук М.Л. 
Желтовская  Л. Я.  
Желтовская  Л. Я. 
Каленчук М.Л. 
Канакина В. П. 

Ч
те

ни
е 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

«Азбука»Агаркова Ю.А.,Чуракова Н.А. 
«Букварь»Андрианова Т. М.  Кац Э.Э 
«Азбука»Агаркова Н.Г. Чуракова Н.А. 
«Азбука»Горецкий В. Г. Климанова Л.Ф.  
«Букварь»Андрианова Т. М.  Кац Э.Э Н.А. 
«Букварь»Андрианова Т. М.  Кац Э.Э 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ  

Чуракова Н.А. 
Кац Э.Э. 
 Кац Э.Э 
Чуракова Н.А. 
Климанова Л.Ф.    

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Чуракова Н.А. 
Кац Э.Э. 
 Кац Э.Э 
Чуракова Н.А. 
Климанова Л.Ф.    

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Чуракова Н.А. 
Кац Э.Э. 
 Кац Э.Э 
Чуракова Н.А. 
Климанова Л.Ф.    

М
ат

ем
ат

ик
а 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Чекин А.Л. 
 Башмаков  М.И.  
Чекин А.Л. 
Моро М.И.  
Башмаков  М.И.  
Башмаков  М.И.  

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Чекин А.Л. 
Башмаков  М.И. 
 Башмаков  М.И.  
Чекин А.Л. 
Моро М.И. 
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3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Чекин А.Л. 
Башмаков  М.И.  
Башмаков  М.И. 
Чекин А.Л. 
Моро М.И.  

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Чекин А.Л. 
Башмаков  М.И.  
Башмаков  М.И. 
Чекин А.Л. 
Моро М.И. 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Федотова О. Н. 
Ивченкова Г.Г 
Федотова О. Н.  
Плешаков А.А.  
Ивченкова Г.Г 
Ивченкова Г.Г 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Федотова О. Н.  
Ивченкова Г.Г. 
Ивченкова Г.Г. 
Федотова О. Н.  
Плешаков А.А. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Федотова О. Н.  
Ивченкова Г.Г. 
Ивченкова Г.Г. 
Федотова О. Н.  
Плешаков А.А. 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Федотова О. Н.  
Ивченкова Г.Г. 
Ивченкова Г.Г. 
Федотова О. Н.  
Плешаков А.А. 

Т
ат

ар
ск

ий
 я

зы
к 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ  

Шамсутдинова Р.Р., Мияссарова И.Х  
Литвинов И.Л.  
Хайдарова Р.З 
Шамсутдинова Р. Р., Харисов Ф.Ф. 
Литвинов И.Л. Хайдарова Р.З 
Литвинов И.Л. 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Нуриева А.Х. 
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л. 
 Харисов  Ф.Ф.  
Литвинов И.Л. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Мияссарова И.Х  
Литвинов И.Л., Нуриева А.Х 
Литвинов И.Л.  
Хайдарова Р. З. Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л.  

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Мияссарова И.Х  
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л., Харисов  Ф.Ф. 
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л. Харисов  Ф.Ф. 

У
ку

 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

МияссароваИ.Х., Сафиуллина Г.М. 
Литвинов И.Л. 
Хайдарова Р.З 
ГарифуллинаФ.Ш. 
Литвинов И.Л. Хайдарова Р.З 
Литвинов И.Л. 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Вагизов С. Г. 
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л. 
Р.Х.Ягъфарова 
Литвинов И.Л. 
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3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Сафиуллина Г.М. 
Литвинов И.Л. Мияссарова И.Х  
Литвинов И.Л.  
Хайдарова Р. З. Литвинов И.Л 
Литвинов И.Л. 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Программа по татарскому 
языку для начальных школ 

Сафиуллина Г.М. 
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л., Ягъфарова Р.Х 
Литвинов И.Л.  
Литвинов И.Л. Ягъфарова Р.Х 

Т
ех

но
ло

ги
я 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Рагозина Т.М. 
Узорова О.В.  
Рагозина Т.М. 
Лутцева Е.А.  
Узорова О.В.  
Узорова О.В. 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Рагозина Т.М. 
Узорова О.В.  
Узорова О.В.  
Рагозина Т.М. 
Лутцева Е.А. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Рагозина Т.М. 
Узорова О.В.  
Узорова О.В.  
Рагозина Т.М. 
Лутцева Е.А.  

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Рагозина Т.М. 
Узорова О.В.  
Узорова О.В.  
Рагозина Т.М. 
Лутцева Е.А. 

И
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ое

 и
ск

ус
ст

во
 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Кашекова И.Э  
Сокольникова Н.М. 
 Кашекова И.Э 
Неменская Л..А.  
Сокольникова Н.М. 
Сокольникова Н.М. 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ .  

Кашекова И.Э. 
Сокольникова Н.М.  
Сокольникова Н.М. 
 Кашекова И.Э. 
Коротеева Е.И. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Кашекова И.Э. 
Сокольникова Н.М.  
Сокольникова Н.М. 
 Кашекова И.Э 
Горяева Н.А 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Кашекова И.Э. 
Сокольникова Н.М.  
Сокольникова Н.М. 
 Кашекова И.Э 
Неменская Л..А. 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Лях В.И.  
Лисицкая Т.С. 
Лях В.И.  
Лях В.И.  
Лисицкая Т.С.  
Лисицкая Т.С. 

2А 
2Б 
2В 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Лях В.И.  
Лисицкая Т.С.  
Лисицкая Т.С. 
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2Г 
2Д 

Лях В.И.  
Лях В.И. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Лях В.И.  
Лисицкая Т.С.  
Лисицкая Т.С. 
Лях В.И.  
Лях В.И. 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

 Лях В.И.  
 Лисицкая Т.С.  
Лисицкая Т.С. 
Лях В.И.  
Лях В.И. 

М
уз

ы
ка

 

1А 
1Б 
1В 
1Г 
1Д 
1Е 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Критская Е.Д 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д.  
Критская Е.Д.  
Критская Е.Д. 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Критская Е.Д 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д.  
Критская Е.Д. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Критская Е.Д 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д 
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д. 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-

ная МО РФ 

Критская Е.Д  
Критская Е.Д  
Критская Е.Д. 
Критская Е.Д.  
Критская Е.Д. 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

2А 
2Б 
2В 
2Г 
2Д 

 Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ «Иностранные 

языки» 

Быкова Н.И. Дули Д. 
Быкова Н.И. Дули Д.  
Быкова Н.И Дули Д.  
Быкова Н.И Дули Д.  
Быкова Н.И. Дули Д. 

3А 
3Б 
3В 
3Г 
3Д 

 Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ «Иностранные 
языки» 

Биболетова М.З 
ГорячеваН.Ю.  
ГорячеваН.Ю. 
Биболетова М.З  
Биболетова М.З 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

 Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ «Иностранные 
языки» 

Биболетова М.З 
Афанасьева О.В. 
ГорячеваН.Ю. 
Биболетова М.З  
Биболетова М.З 

ОРКСЭ 

4А 
4Б 
4В 
4Г 
4Д 

Для общеобразовательных 
учреждений, рекомендован-
ная МО РФ 

Студеникин  М. Т. 
 Студеникин М. Т. 
Студеникин  М. Т. 
Студеникин  М. Т. 
Студеникин М. Т. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
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Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-
лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми-
рование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-
ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-
зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- эсте-
тической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в на-
чальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей ак-
тивные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени-
вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-
ленной целью, определять своё знание и незнание. Способность к рефлексии — важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 
на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-
бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно- этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-
ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Программа включает следующие разделы: 

■ пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-
ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 
учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

■ основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного мате-
риала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 
младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 
учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 
требования, предъявляемые к учащимся; 
■ тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 
учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

■ рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 
Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-
чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп-
ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-
фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-
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мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-
ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-
ной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-
тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-
танного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-
чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-
ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-
ним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произ-
носительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-
бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости со-
гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-
вующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-
ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-
стов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-
товку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-
цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. На-
блюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: -раздельное на-
писание слов; 
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-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); -прописная (за-
главная) буква в начале предложения, в именах собственных; -перенос слов по слогам без 
стечения согласных; -знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-
рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 
по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деле-
ние 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 твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звуко-
вого и буквенного состава слова в словах типа стол, конь в словах с йотированными глас-
ными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных гра-
фических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Лексика1. Понимание слова 
как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-
варя. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи сино-
нимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-
личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-
ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-
ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя суще-
ствительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Разли-
чение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён су-
ществительных 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. Определе-
ние принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 
имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-бор имён 
прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упот-
ребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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). Спосо-
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бы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-
вание падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-
вок. 
Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-
чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-
ные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 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 интона-
ции перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-
ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: -сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 
под ударением; -сочетания чк — чн, чт — щн -перенос слов; 
-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; -проверяемые безударные 
гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные в корне слова; - непроизноси-
мые согласные; 
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); -
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; -разделительные ъиь; 
-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 
мышь); 
-безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
-безударные окончания имён прилагательных; 
-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
-не с глаголами; 
-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); 
-мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 
-безударные личные окончания глаголов; 
-раздельное написание предлогов с другими словами; 
-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-
ный знаки; 
-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-
щение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-
кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-
циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-
ращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. 
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-
тельность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 
работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанра-
ми письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-
вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-
мов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-
ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения- повест-
вования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-
нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонаци-
онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-
щью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё-
му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-
смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-
ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-
держания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло-
вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать высту-
пления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-
вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга 
как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 
и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справоч-
ная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответству-
ющими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-
ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понима-
ние нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-
лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-
ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-
сии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-
ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспро-
изведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 
с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контра-
сту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пе-
ресказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выраже-
ний в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности си-
туаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-
бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-
стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на час-
ти. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятель-
ности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-
просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-
даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-
пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-
бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное по-
полнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-
большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) от-
вета на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-
изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра-
зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологи-
ческого высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст-
вия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-
нонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения совре-
менной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной лите-
ратуры, доступные для восприятия младших школьников. Представлены разных видов книг: 
историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведче-
ская пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-
раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-
зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (моно-
лог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-
творного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-
ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о живот-
ных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (ком-
позиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представ-
ление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпре-
тация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различ-
ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в вы-
полнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-
ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Математика 
Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-
рядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дейст-
вий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонен-
та арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление по-
рядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычис-
лениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; ум-
ножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и 
«больше (меньше) в...». 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, харак-
теризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 
равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность 
труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные отношения. Геометриче-
ские фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет-
рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструмен-
тов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометри-
ческие величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логи-
ческих связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алго-
ритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таб-
лицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 
Окружающий мир  
Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидко-
сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо-
го на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляю-
щие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, 
горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-
ёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь 
газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-
ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископае-
мые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Рас-
тения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-
вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-
режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора гри-
бов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, те-
пло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-
режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-
ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян рас-
тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-
вицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране при-
роды. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
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Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого че-
ловека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жиз-
недеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-
жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-
дывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-
моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-
слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-
ческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-
релых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно- нравственные ценности в се-
мейной культуре народов России и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на 
уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 
мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 
дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе 
и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за ре-
зультаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт 
города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспор-
том. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного 
здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребён-
ка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на 
карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Мо-
сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
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событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Моск-
вы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-
изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, ис-
тории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-
его края. 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные ком-
плексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-
дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-
гося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-
дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-
рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-
ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-
зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-
ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 
пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей — нравственный долг каждого человека. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 
Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно- нравст-

венного воспитания МБОУ «Школа №171» обусловлен пониманием связи между духовно-
нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и возможно-
стями развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем жизне-
деятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно- 
нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 
содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа процесса вос-
питания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Духовно- 
нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально организо-
ванный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на фор-
мирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 
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Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МБОУ - «Средняя 
общеобразовательная школа № 171 с углубленным изучением отдельных предметов» пред-
ставляет собой совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей 
между ними, функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у 
каждого человека духовной культуры, морально-нравственных качеств. 
Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспитанию являются: 

■ Территориальное управление администрации г. Казани по Советскому району; 
■ Комитет социальной защиты населения Советского района г. Казани; 
■ ЦДТ -Азино 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 
начального общего образования призвана создать условия для духовно- нравственного вос-
питания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической, художественно-эстетической, 
культурно-просветительской, туристско-краеведческой, социально-педагогической, досуго-
вой, социально- реабилитационной, информационной работы. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педаго-
гическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

■ организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой лич-
ностного становления каждого ребёнка; 

■ создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка. За-
дачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
■ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции 
— «становиться лучше»; 

■ укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совес-
ти; 

■ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-
влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-
вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

■ формирование нравственного смысла учения; 
■ формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

■ принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
■ формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
■ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
■ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; осознание обучающимся ценности человече-
ской жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности. 
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В области формирования социальной культуры: 
■ формирование основ российской гражданской идентичности; 
■ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
■ воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
■ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
■ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
■ укрепление доверия к другим людям; 
■ развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 
■ становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
■ формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
■ формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей на-
родов России. 

В области формирования семейной культуры: 
■ формирование отношения к семье как основе российского общества; 
■ формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
■ формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
■ знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

 
Направления духовно- нравственно-
го развития и воспитания обучаю-

щихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода лич-
ная и национальная, доверие к людям, институтам госу-
дарства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания 

Справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-
жение родителей; уважение достоинства человека, равно-
правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, пре-
ставление о вере, духовной культуре и светской этике, 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, творче-
ского отношения к учению, труду, 
жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения 
к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; эколо-
гическое сознание. 
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Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

■ получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Феде-
рации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об-
разовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

■ ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол-
га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофиль-
мов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гра-
жданского и историко - патриотического содержания, изучения основных и вариа-
тивных учебных дисциплин); 

■ ознакомление с историей и культурой Татарстана, с народным творчеством, эт-
нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон-
курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

■ туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
■ знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных государственным праздникам); 

■ участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про-
ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и во-
еннослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
■ получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путе-
шествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно 
- музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культур-
ные и духовные традиции народов России); 

■ ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-
ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём прове-
дения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и про-
ведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

Формирование ценностного от-
ношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения 
к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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■ участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-
мирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых про-
граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи-
модействия; 

■ ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-
чение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически ор-
ганизованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

■ усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обу-
чение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобрете-
ние опыта совместной деятельности; 

■ получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

■ расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-
крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-
конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, ук-
репляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обуча-
ющиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества 
в жизни человека и общества: 

■ участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные пред-
приятия, встреч с представителями разных профессий; 

■ узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, уча-
ствуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

■ получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-
стниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе сю-
жетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по моти-
вам различных профессий; 

■ учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-
ных проектов); 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
■ приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уро-
ков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профес-
сий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

■ участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

■ практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

■ составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под-
держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических 
норм труда и отдыха; 

■ получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных фак-



 

 55 

торов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, про-
смотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодей-
ствия образовательных и медицинских учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-
тание): 

■ усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях эти-
ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-
логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

■ получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, соз-
дание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 
в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-
лей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-
тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

■ получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 
и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творче-
ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчест-
ва и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-
самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 
по репродукциям, учебным фильмам); 

■ ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой дея-
тельности, внеклассных мероприятий. 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно- нравственному воспи-
танию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

■ складываются традиции взаимодействия различных государственных структур, для 
решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности учащихся с учетом 
нравственных ценностей; 

■ формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в фор-
мировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

■ создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, раз-
вития культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, измене-
ния подходов к программированию социально-воспитательной работы, содейству-
ющей усилению духовно-нравственного воспитания населения. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
Пояснительная записка 

Цель программы: 
■ реализация всех возможностей гимназии для формирования психически здорового, со-

циально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 
отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и ре-
гулярным занятиям физической культурой. 

Задачи программы: 
■ пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области фор-

мирования здорового образа жизни; 
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■ снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений 
в состоянии здоровья; 

■ выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ре-
бёнка и поиск путей их преодоления; 

■ формирование мотивации к здоровому образу жизни; 
■ организация спортивно-оздоровительной работы; 
■ повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и фор-

мирования здорового образа жизни; 
■ внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 
■ проведение комплексных мероприятий по формированию практических на-

выков здорового образа жизни. 
Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает фор-

мироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной 
школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в группах про-
дленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники гимназии будут 
знать: 

■ правила перехода дороги, перекрестка; 
■ правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 
■ особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 
■ характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 
■ способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 
■ правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 
■ меры пожарной безопасности при разведении костра; 
■ правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 
■ наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 
■ систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах прожи-

вания; 
■ опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 
■ места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 
■ основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 
помнить: 

■ основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бы-
товых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

■ рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
■ порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 
■ обладать навыками: 
■ по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 
■ завязывать 1-2 вида узлов; 
■ разводить и гасить костер; 
■ ориентирования на местности; 
■ действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 
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■ действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе прожи-
вания; 

■ по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отрав-
лении пищевыми продуктами. 
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. Поскольку 
в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству предметов, то уме-
ния, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать 
как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факульта-
тивах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленно-
сти: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним относятся: 
■ задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопе-

диях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 
■ задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 
■ игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 

двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной ра-
боты на достижение положительного результата; 

■ ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более уча-
щимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

■ задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой ин-
формации, определения последовательности действий, относительного расположения 

■ объектов; 
■ задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 
по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помо-
щи» и т. д.; 

■ задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. 
д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, фор-
мируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной дея-
тельности. Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базо-
вым дисциплинам, а также по материалам кружков и факультативов. 
Русский язык 
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание 
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выра-
жение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать 
разные вопросы: на уточнение информации, на понимание услышанного. Упражнение в выбо-
ре языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление опыта умест-
ного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога 
и диалога. 
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного обще-
ния на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. Составление рассказа 
по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 
стилем. 
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Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 
алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых 
сведений по заданной преподавателем тематике. 
Литературное чтение 
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ лите-
ратурных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных си-
туациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учи-
телем тематике и с учетом особенностей слушателей. 
Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблю-
дение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 
состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение про-
стейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению 
свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста 
человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экс-
курсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему 
району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное по-
ведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и на-
стоящим родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и памятникам 
истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения 
МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, до-
машнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор 
материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Бесе-
ды учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими чле-
нами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках 
народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных учеником из источ-
ников массовой информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (рекон-
струкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 
групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих 
и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 
Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и клима-
та. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядови-
тые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размноже-
ния, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних жи-
вотных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли во-
круг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 
Технология. Информационные технологии 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 
поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 
компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиа-
турой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения 
программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 
информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 
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электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов 
на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 
найденных изображений. 

 
Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 171  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

■ по созданию здоровьесберегающей ицфраструктуры, 
■ рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
■ эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 
■ реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучаю-
щихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
1.Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 
171 с углубленным изучением отдельных предметов» включает: 

■ соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-
ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, тре-
бованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

■ наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

■ организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-
траков; 

■ оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-
вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

■ наличие помещений для медицинского персонала; 
■ наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-
чающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские ра-
ботники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 
2. Рациональная организация учебной и в внеурочной деятельности обучающихся, на-
правленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-
мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-
грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

■ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-
тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

■ использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровьесберег аю-
щая 
инфраструктура 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Эффективная органи-
зация физкультурно- 
оздоровительной ра-
боты 

Реализация 
дополнительн 
ых 
образовательных 
программ 

Просветительс 
кая работа с 
родителями 
(законными 
представителя 
ми 



 

 60 

■ введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
■ строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
■ индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам началь-
ного общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально-
го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

■ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-
ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

■ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-
нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

■ организацию занятий по лечебной физкультуре; 
■ организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками; 
■ 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, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

■ внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

■ проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
■ создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-

страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разра-
батывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован: 
■ пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных при-

вычек среди младших школьников», 
■ книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривают разные формы организации занятий: 

■ интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
■ проведение часов здоровья; 
■ факультативные занятия; 
■ проведение классных часов; 
■ занятия в кружках; 
■ проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 
■ организацию дней здоровья. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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■ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-
ровье детей и т. п.; 

■ приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 
методической литературы; 

■ организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Программа коррекционной работы. 
Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полно-
ценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможно-
сти его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 
что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия 
для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резер-
вы, организовать коррекционно-развиваюшую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую 
среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического 
здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 
и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной об-
разовательной программы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

■ выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных не-
достатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

■ осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

■ даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 
программу; 

■ обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 
Цель программы: 
обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Задачи данной программы: 

■ расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической 
помощью, максимальное приближение ее к месту жительства ребенка; 

■ обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально разви-
вающихся сверстников; 

■ обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь 
педагогов и медиков; 

■ обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную ква-
лифицированную методическую поддержку; 

■ обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого интегри-
рованного ребенка; 

■ подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с 
ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 
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Понятийный аппарат 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и 

(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных про-
грамм без создания специальных условий. (Энциклопедия «Википедия») 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы ха-
рактеризуют Планируемые результаты начального образования, возможность достижения 
которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими программы на-
чального общего образования, независимо от их вида, местонахождения и органи-
зационно-правовой формы. Планируемые результаты являются обязательной составной 
частью основной образовательной программы начального образования. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают 
интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на 
первой ступени школьного образования. 

Основными результатами образования в начальной школе являются: 
■ формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
■ воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учеб-

ных задач; 
■ индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 
К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации вы-

пускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образо-
вательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися 
при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельно-
сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учеб-
ного предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные 
установки, специфичные для изучаемой области знаний. 
Требования к личностным результатам начального образования включают: в сфере само-
определения личности и ценностно-смысловой сфере: 

■ формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание своей этнической принадлежности; 

■ формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение исто-
рии и культуры всех народов, развитие толерантности; 

■ формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно- преоб-
разующей деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной 
значимостью и содержанием; 

■ сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение соци-
альной роли ученика на основе положительного отношения к школе и учению; 

■ мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные мо-
тивы; формирование личностного смысла учения и понимание ценностно- нравст-
венного значения образования; 

■ способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия 
успешности учебной деятельности; 

в нравственно-этической сфере: 
■ ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 
■ знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе по-

нимания их социальной необходимости; 
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■ развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального по-
ведения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о социальной справедливости и свободе; 

■ в сфере развития эстетической культуры личности: 
■ формирование эстетических ценностей и чувств, на основе знакомства с лучшими 

образцами мировой и отечественной детской литературы; способность к эмоцио-
нально - ценностному восприятию и оценке произведений искусства; 

■ развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса к 
чтению художественной литературы; 

■ овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими ин-
дивидуальные возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 
■ развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и 
экспрессии эмоций; 

■ формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и уве-
ренности в возможности преодоления трудностей; 

■ развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 
способность управлять своей деятельностью в трудных ситуаци-
ях; 

в коммуникативной сфере: 
■ понимание существования различных позиций, отличных от собственной, стремление 

к учету и координации различных позиций в общении и сотрудничестве; 
■ умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров 

форме и задавать вопросы; 
■ умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и свер-

стниками; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-
тельности, в том числе в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

■ умение адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-
никативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

■ умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и ус-
ловия деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 
■ индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических качеств в 

зависимости от состояния здоровья; 
■ физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для пре-

одоления больших умственных и нервно-психических нагрузок; 
■ установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение противо-

действовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

■ умение оказывать доврачебную помощь себе и окружаю-
щим; в сфере трудового развития личности: 

■ знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный); 
■ умение планировать свой труд (включая учебный); 
■ культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия че-

ловека с различными сторонами окружающей действительности; умения предметно-
преобразовательной деятельности; 

■ мотивацию к творческому труду. 
Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, включа-
ют: 
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■ начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений действитель-
ности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета на данной ступени; 

■ владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования на следующей ступени; 

■ умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в 
различных форматах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

■ способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений; 
■ применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных ти-

пичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей (член семьи, ученик; товарищ, член классного/школьного коллек-
тива). 

Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное значение, 
включают: 

■ умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

■ ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 
деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 
коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источ-
никами информации; 

■ готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профес-
сий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с уче-
том собственных интересов и возможностей; 

■ гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать с позиций социальных норм 
поступки (собственные и других людей). 

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-
ников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно- по-
знавательных задач на основании: 

■ системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и ин-
формационных системах; 

■ умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; обобщен-
ных способов деятельности; 

■ коммуникативных и информационных умений. 
К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений вы-
пускников начальной школы, относятся: 

■ ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- лично-
стные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и 
др.); 

■ характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
■ индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе под-
держание и укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного пове-
дения и др.) осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследова-
ний, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании региональных программ развития, программ поддержки образовательного 
процесса, иных программ. 

Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реали-
зация общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

■ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
■ умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 
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■ уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каж-
дого народа; 

■ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чу-
жое мнение; 

■ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
■ имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 
Система оценки планируемых результатов  

освоения программы начального образования 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и критери-
альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной об-
разовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования представляет собой один из ин-
струментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственное: и в системе непрерывного образования. Её ос-
новными функциями являются: 

■ ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования; 

■ обеспечение эффективной «обратной связи»,позволяющей осуществлять регулиро-
вание (управление) системы образования на основании полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающи-
мися планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 
Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования. 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ отражают 
специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения. 

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 
критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатовна этой ступени 
обучения. 

Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предме-
там. 

В начальной школе основным результатом образования должна стать сформирован- 
ность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, овладение ко-
торыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе; и умений 
учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. 
4. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются: 

■ основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завер-
шивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и фор-
мата итоговой оценки. 
В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у обу-

чающихся должны быть сформированы: 
■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего пове-

дения в соответствии с ними; 
■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и са-

мообразованию; 
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■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах дея-
тельности; 

■ математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 
Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования: 

■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образо-
вания - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению обра-
зования в основной школе и переводе в основную школу; 

■ успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального об-
разования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной 
школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, кото-
рый ведет данный класс. 

Процедуры оценивания 
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные 
формы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных 
достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 
необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополни-
тельно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мони-
торинговых исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 
освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 
об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 
обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осу-
ществляется путем проведения: 

■ специальных социально- педагогических и социологических исследований, осуще-
ствления итоговой аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здо-
ровья учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся; 

■ оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 
процессе обучения 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает: 
■ проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, те-

стов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образо-
ванием); 

■ представления выпускниками школы  портфолио - пакета, свидетельств об их до-
стижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 
По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уро-

вень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены 
их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения раз-
работана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация выдёт- ся 
только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а также для инфор-
мирования учащихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для при-
нятия решения о траектории обучения и ее коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. 
Портфолио 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться пре-
имущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает раз-
нообразные методы оценивания: 

■ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продви-
жением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и 
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письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за раз-
витием навыков учения и др.), 

■ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 
■ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, про-

токолов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, оце-

нивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать с 
достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также порт-
фолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие резуль-
таты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для сво-
его выполнения активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организа-
ции своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней , накоп-
ленной за четыре года обучения, оценки. 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов 
иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее значимые) 
промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хра-
ниться в определенной системе, т.е. входить в портфолио ребенка. Учитель по первому требо-
ванию предъявляет эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответ-
ствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возмож-
ность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую ква-
лификацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на кри-
териальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 
учебной деятельностью, должны входить: 

■ подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, ре-
флексии; 

■ выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 
■ дневники читателя; 
■ выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
■ систематизированные материалы текущей оценки отдельные листы наблюдений; 
■ оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения от-

дельных видов работ, с. результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обу-
чения) и результаты тематического тестирования; 

■ выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 
■ материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых ком-

плексных работ, если последние проводились. 
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих мате-
риалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в 
целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 
Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на 
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных до-
стижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 
учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, вы-
полнять различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуля-
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ции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки ра-
боты с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты про-
межуточных проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ уча-
щихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 
данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 
ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с не-
успеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значитель-
ные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у 
учителя еще оставалось время наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 
подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года зна-
ния и умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обуче-
ния. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 
проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родите-
лей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог 
курсовой различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегу-
ляции, первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки ра-
боты с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 
ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 
потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 
учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные 
ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предмет-
ных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению ме-
ры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и окружаю-
щий мир. 
С помощью этих работ оценивается области чтения 

■ навыки чтения, скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
■ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
■ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
■ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукос-

нительно ее придерживаться. 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 
дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети освобождаются от выполнения данной 
контрольной работы, получая другое задание 

■ культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 
аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из пред-
лагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 
текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

■ читательский отклик на прочитанное. 
в области системы языка 

■ овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-
метных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
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графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, куль-
тура речи) 

■ целостность системы понятий (4 кл.); 
■ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
■ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
■ разбор предложения по частям речи; 
■ синтаксический разбор предложения; 
■ умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст, на-

чиная со 2-го класса); 
■ предложения, связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи 
(3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий от-
клик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологиче-
ские проблемы; 

■ задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 
■ сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформле-

ния текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации сво-
бодного высказывания); 

■ объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного попол-
нения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

в области математики 
■ овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифме-
тические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические пред-
ставления, работа с данными); 

■ умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-
мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, 
с опорой на визуальную информацию; 

■ умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
в области окружающего мира 

■ сформированность первичных представлений о природных объектах, их характер-
ных признаках и используемых для их описания понятий тела и вещества (масса, 
размеры, скорость и другие характеристики); 

■ объекты живой и неживой природы; 
■ классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений; 
■ распознавание отдельных географических объектов; 
■ сформированность первичных предметных способоы учебных действий навыков 

измерения и оценки; 
■ навыков работа с картой; 
■ навыков систематизации; 
■ сформированность первичных методологических представлений этапы исследова-

ния и их описание; 
■ различение фактов и суждений; 
■ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, спо-
собность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендаци-
ями по проведению работ; оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 
проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 
критериев правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом интерпретации 
результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результа-
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тов; фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработ-
ки, с приведением примеров используемых форм. Читательский отклик на прочитанное. 

 
в области системы языка 

■ овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-
метных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) целостность системы понятий (4 кл.); 

■ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
■ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
■ разбор предложения по частям речи; 
■ синтаксический разбор предложения; 
■ умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст, 

начиная со 2-го класса); предложения, связный текст (начиная со 2-го класса), в том 
числе - и математического характера (составление собственных вопросов к задаче 
(2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 
задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и соци-
альную проблему, на экологические проблемы; 

■ задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 
■ сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформле-

ния текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации сво-
бодного высказывания); 

■ объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного попол-
нения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

в области математики 
■ овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифме-
тические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические пред-
ставления, работа с данными;) 

■ умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-
мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

■ умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
в области окружающего мира 

■ сформированность первичных представлений о природных объектах, их характер-
ных признаках и используемых для их описания понятий тела и вещества (масса, 
размеры, скорость и другие характеристики); 

■ объекты живой и неживой природы; 
■ классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений; 
■ распознавание отдельных географических объектов; 
■ сформированность первичных предметных способы учебных действий, навыков из-

мерения и оценки; 
■ навыков работа с картой; 
■ навыков систематизации; 
■ сформированность первичных методологических представлений, этапы исследова-

ния и их описание; 
■ различение фактов и суждений; 
■ постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
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Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендаци-
ями по проведению работ; оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 
проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 
критериев правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом, интерпретации 
результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результа-
тов; фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработ-
ки, с приведением примеров используемых форм. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 
знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного при-
влечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они 
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные резуль-
таты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программ на-
чального образования. 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных ма-
териалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности и надеж-
ности оценки образовательных достижений учащихся. 

 
 
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 

следующих принципов при их разработке: 
■ соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 

которыми проводятся оценочные процедуры; 
■ учет требований технологичности массовых процедур для разработки ин-

струментария мониторинговых исследований; 
■ оптимизация требований технологичности и аутентичности; 
■ сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; - адекват-

ность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с разверну-
тым ответом) проверяемым знаниям и умениям; -необходимость экспериментальной 
проверки измерительных материалов с целью определения содержательной валидно-
сти и надежности проверочных заданий и работы в целом, а также критериев опреде-
ления оценок; -недопустимость использования заданий, которые могут дискриминиро-
вать испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические разли-
чия, политические взгляды и др.); 

■ ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития об-
щеобразовательной школы. 

Спецификация проверочной работы включает: 
■ Назначение работы 
■ Документы, определяющие содержание проверочной работы 
■ Структура проверочной работы. 
■ Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и в каж-

дой части по типам заданий 
■ Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 
■ Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится 10-15 минут. 
■ План проверочной работы. 
■ Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 
■ Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо). 
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Образовательная программа основного общего образования 

(среднее звено) 
Программа определяет: 
- содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего об-

разования,  
направлена на 
- формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное развитие, 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную успешность, 
-  развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов уча-
щихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной 
подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени с уче-
том собственных способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения уча-
щихся на уроках и внеурочных занятиях в рамках проектно-исследовательской деятельности. 
На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках дополни-
тельного образования функционируют кружки различной направленности и специфики.  

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития само-
образовательных навыков и  навыков самоорганизации и самовоспитания,   на формирование 
психологической и интеллектуальной готовности учащихся  к профессиональному и личност-
ному самоопределению. 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 
Особенности учебного плана основного общего образования в 2015-2016 уч.г. 
Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их  изучение по ступеням 
общего  образования и учебным годам. 

Учебный план предусматривает: 
1. 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов;  
2. Продолжительность учебного года – не менее 35 недель (не включая летний экзамена-

ционный период); 
3. Продолжительность урока:  

        - для 2 – 11 кл. – 45 минут. 
 4. Обучение ведется по 6-дневной рабочей неделе, в две смены. 
Предпрофильное обучение в 9-х классах осуществляется через работу  элективных курсов:  
«Аспекты лингвисики», «Композиция сочинений – рассуждений по исходному тексту», 

«Функции и графики в курсе алгебры 7-9 классов», «Применение нестандартных способов в 
решениях математических задач», «Физика 21 века», «Популяризация механики», «Математи-
ческая информатика», «Информационные технологии в мире профессий» по 0,5часа.  

Учебный план МБОУ «Школа №171» выполняется в полном объёме, создает условия для 
сохранения здоровья учащихся и реализует более гибкий подход к образовательному процессу 
с учётом индивидуальных  потребностей учащихся школы. 

Модель выпускника основной школы 
Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 
 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобра-

зовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 
 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  
 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  
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 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полно-

го) общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния. 

В основе реализации основной образовательной программы школы  лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-
ликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-
струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обу-
чающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на ос-
нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-
щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-
моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-
тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-
ния; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-
мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-
собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 
этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося  - направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-
ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря разви-
тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-
троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-
дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-
нию жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-
щим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества;  

 развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учите-
лем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви-
тия ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 клас-
сы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь-
ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-
витие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взросло-
сти, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо-
ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пе-
реживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-
ношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-
ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-
ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимо-
сти, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и из-
менением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы по-
лучения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-
зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-
тельной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для разра-
ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной сторо-
ны, и системы оценки - с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения система планируемых результатов 
- личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательныхи учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государст-
венную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от уча-
щихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 
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материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для после-
дующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-
ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и на-
выков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и проце-
дур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре-
бующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования из-
вестной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше-
ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённо-
сти, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд-
ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-
лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму-
никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными па-
раметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком-
ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-
лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 
суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями ор-
ганизации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания про-
движения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-
лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполне-
ния работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения[1]задания и/или самостоятельной постановки учебных 
задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суж-
дений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
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социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-
стях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-
ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-
ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
  

Структура планируемых результатов образовательной деятельности: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования описаны в образовательных программах по учебным предметам и факультативным 
курсам. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и разви-
тие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных пред-
метов. Полученные результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться»к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляет обучающийся в ходе изу-
чения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 
достижение определённых уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб-
ным материалом. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 
и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обу-
чающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выно-
сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 
блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с по-
мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-
тия большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-
полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-
ния. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-
таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-
вующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта груп-
па целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогово-
го контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-
ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дос-
тижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехо-
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да на следующую ступень обучения. Подобная структура представления планируемых ре-
зультатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направлен-
ного на реализацию и достижение планируемых результатов, для чего учитель использует та-
кие педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к подго-
товке обучающихся. 

На ступени основного общего образования Основной образовательной программой 
устанавливаются следующие планируемые результаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы проектной 
деятельности»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Татарский 
язык», «Татарская литература», «Английский язык», «История (включая историю татарского 
народа и Татарстана)», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Мате-
матика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые резуль-
таты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образова-
ния. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, а также - учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающих-
ся. Сформированные УУД с заложенные компетентности составят психолого-педагогическую и 
инструментальную основы для формирования способности и готовности к освоению система-
тических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и вопло-
щению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников основной школы будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-
ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной и внеклассной работы на базе лаборатории Эйн-
штейна, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат воз-
можность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-
дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-
ложений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах программируется продолжение работы по формиро-
ванию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо-
вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-
щего». 

Осваивая образовательную программу основного общего образования учащиеся: 
- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 
- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, про-

смотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегия-
ми чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чте-
ния, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-
ние уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-
зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профиль-
ного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-
тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требова-
ний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценоч-
ных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-
ния критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-
сиональных проб) за счёт использования возможностей дополнительного образования: круж-
ков, секций, студий; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подго-
товке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-
нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 
уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
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учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуще-
ствлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-
рованию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-
трудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-
ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом пози-
ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; опре-
делять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуника-
ции партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речево-
го поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего иминструментария и понятийного аппарата, регуляр-
ному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-
вой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-
цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-
ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-
зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-
пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 
и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 
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Обучающиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-
вождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания 
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 
и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-
ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Используемые программы и учебники для изучения предметов на базовом уровне в 
2015/2016 учебном году (на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 

    
Предмет Класс Часы  Учебник 

1 2 3 5 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

5Б, 5В 4 Ладыженская Т.А.  Русский язык 5 класс 

6Б, 6В 4 Баранов М.Т., Т.А. Ладыженская Русский язык  6 класс 

7Б, 7В 3 Баранов М.Т. Т.А. Ладыженская Русский язык 7 класс 

8Б, 8В 3 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков Учебник для общеобразовательных учреж-
дений Русский язык 8 класс 

9Б, 9Г 2 М.М. Разумовская, С.И. Львова Учебник для 9 класса общеобразователь-
ных учреждений 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

5 2 Меркин Г.С. Литература 5 класс 

6 2 Меркин Г.С Литература 6 класс 
7 2 Меркин Г.С Литература 7 класс 

8 2 Меркин Г.С Литература 8 класс 

9 2 Коровин В.И. (базовый) Учебник для общеобразовательных учреждений в 
2-х частях 

Т
ат

ар
ск

ий
 я

зы
к 

5(тат 
класс) 3 Харисов Ф.Ф.,Харисова Ч.М.Татарский язык 

5 (рус гр.) 3 Нигматуллина Р.Р. и др.,  Татарский язык  «Татарча да яхшы бел», часть 
1,2, Хайдарова Р.З. "Татарский язык" 5 кл 

5 (тат гр.) 3 Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова Татарский язык 5 кл 

6(тат  
класс) 3 Юсупов Ю.Ю.,Харисова Ч.М.Татарский язык 

6 (рус гр) 3 Нигматуллина Р.Р. и др., Татарский язык  «Татарча да яхшы бел», часть 
1,2, Хайдарова Р.З. Татарский язык 6 кл 

6(тат  гр) 3 Максимов В.И.Татарский язык 6 класс 



 

 81 

7(тат 
класс) 3 Максимов В.И. Набиуллина Г.А.Татарский язык 7 класс 

7 (тат гр.) 3 Гарипова В.А.,Айдарова С.Х.Татар теле. 

7 (рус гр) 3 Нигматуллина Р.Р. , Татарский язык «Татарча да яхшы бел», . Татарский 
язык 7 класс 

8 (тат гр.) 3 Р.А. Асылгараева "Татар теле" 

8 (рус гр) 3 Нигматуллина Р.Р,Фаизова Ф.С."Татарча да яхшы бел" . Татарский язык 8 
класс. 

9 (тат 
класс) 2 Закиев М.З. "Татар теле" 

9 (рус гр) 2  Нигматуллина Р.Р. "Татарча да яхшы бел" 9. класс. 

9 (тат гр) 2 Зинатуллина К.З.Фатыйхова Ф.Ф.Татарский язык 9 кл 

Т
ат

ар
ск

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а 

5 (тат 
класс) 2 Хасанова Ф.Ф.,Сафиуллина Г.М. "Татар әдәбияты" Т 1,2 

5 (рус гр) 2 Мотыйгуллина А.Р.Ханнанов Р.Р."Татар әдәбияты" 

5(тат гр) 2 Хасанова Ф.Ф.,Сафиуллина Г.М. "Татар әдәбияты" Т 1,2 
6 (тат 
класс) 2 Хасанова Ф.Ф.,Сафиуллина Г.М. "Татар әдәбияты" Т 1,2 

6 (рус гр) 2 Мотыгуллина А.Р.,Ханнанов Р.Р."Татар әдәбияты 6 класс" Т 1,2 

6 (тат гр) 2 Галимуллин Ф.Г. Татарская литература 6 кл 

7 (тат 
класс) 1 Абдуллина Д.М.,Хисматова Л.К. "Әдәбият" Т 1,2 

7 (тат гр) 1 Нәҗипова Ә.Н.,Исхакова Л.Ш."Татар әдәбияты". 

7(рус гр) 1 Мотыгуллина А.Р.,Ханнанов Р.Р.Татар әдәбияты 7 класс Т 1,2 

8 (тат 
класс) 1 Хабибуллина З.Н. "Татар әдэбияты" 

8 (тат гр) 1 Асылгараева Р.А. "Татар теле" 

8 (рус гр) 1 Мотыгуллина А.Р.,Ханнанов Р.Р."Татар әдәбияты" Т 1,2 

9 (рус гр) 1  Нигматуллина Р.Р. «Татарча да яхшы бел». 9 класс 

9 (тат гр) 1 Миннегулов Х.Й. "Әдәбият" 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 5 3 Ю.Е. Ваулина "Английский язык "5 класс 

6 3 М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева «Английский с удо-
вольствием», Учебник для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. 

7 3 М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева  «Английский с удо-
вольствием», Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

8 3 М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева «Английский с удо-
вольствием» Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 
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9 3 М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева «Английский с удо-
вольствием», Учебник для 9 класса  общеобразовательных учреждений 

Би
ол

ог
ия

 

5 2 Пакулова В.М. Природоведение 5 класс 

6 1 Пасечник В.В. Ботаника 6 класс 

7 2 В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Зоология и животные 7 класс 

8 2 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев И.Н. Биология и человек 8 класс 

9 2 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Общая биология 9 класс 

хи
м

ия
 

8 2 Рудзитис Г.Е. Неорганическая  химия 8 класс 

9 2 Рудзитис Г.Е. Неорганическая  химия  9 класс 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

6 1 В.П. Дронов, Л.Е. Савельева География 6 класс 

7 2 Е.М. Домагацких и др. География 7 класс 

8 2 Баринова И.И. Физическая география России 

9 2 Дронов В.П. Экономическая и социальная география России 

М
ат

ем
ат

ик
а 

5А, 5Г 6 Виленкин Н.Я. Математика 5 класс, Мордкович А.Г. Математика 5 кл 

6А,6Г,6Д 6 Виленкин Н.Я. Математика 6 класс, Мордкович А.Г. Математика 6 кл 

7А 5 Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс- учебник Алгебра 7 класс -  задачник, 
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

7В 6 Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс- учебник Алгебра 7 класс -  задачник, 
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

8А, 8В, 
8Г 5 Мордкович А.Г.  Алгебра 8 класс- учебник Алгебра 8 класс -  задачник, 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

9А 5 Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс- учебник Алгебра 9 класс -  задачник, 
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

9Г 6 Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс- учебник Алгебра 9 класс -  задачник, 
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 

8 1 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс 

9 2 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 класс 

Ф
из

ик
а 7 2 Перышкин А.В. Физика 7 класс 

8 2 Перышкин А.В. Физика 8 класс 
9 2 Перышкин А.В. Физика 9 класс 

И
ст

ор
ия

 

5 2 Годер Г.И., Вигасин А.А. История древнего мира 5 класс 

6 2 
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков; Данилов 
А.А.,Косулина Л.Г. История государства и народов России; Хузин 
Ф.Ш.,Пискарев В.И. История Татарстана 

7 2 
Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая история Гилязов И.А. История Татар-
стана (вторая половина 16-18 века) 7 класс Данилов А.А.,Косулина Л.Г. 
История государства и народов России -7 класс 
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8 2 
Загладин Н.В. Всеобщая история 8 класс; Данилов А.А. История государ-
ства народов России 19 век – 8 класс; Пискарев В.И. История Татарстана 
19 века -8 класс 

9 2 Загладин Н.В. Всеобщая история - 9 класс; Данилов А.А.,Косулина Л.Г. 
История России -9 класс;  Султанбеков Ф.Б. История Татарстана 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

6 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание – 6 класс 

7 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание – 7 класс 

8 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание – 8 класс 

9 1 

Боголюбов Л.Н. Обществознание – 9 класс, Кравченко А.И. Обществозна-
ние 9 класс 
 
 
 

О
БЖ

 

8 1 Смирнов В.Н. Основы  безопасности жизнедеятельности  8 класс 

Т
ех

но
ло

ги
я 5 2 

Симоненко В.Д. и др. Технология, И.А Сасова Технология, Н.В. Синицина 
Технология, Тищенко А.Т. 

6 2 
7 2 

8 1 

М
уз

ы
ка

 

5 1 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

6 1 
7 1 
6 3 
7 3 
8 3 
9 3 

 
Используемые программы и учебники для изучения предметов на углубленном уровне в 
2014/2015 учебном году (на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 
 

    Предмет Класс Часы  Учебник 
1 2 3 5 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

5А, 
5Г,5Д 5 В. Е. Бабайцева Русский язык 5 класс 

6А, 6Г 5 В. Е. Бабайцева Русский язык 6 класс 

7А,7Г 5 В. Е. Бабайцева Русский язык 7 класс 

8А 4 В. Е. Бабайцева Русский язык 8 класс 

9А,9В 4 В. Е. Бабайцева Русский язык 9 класс 

М
а-

те
м

а-
ти

ка
 

5Б, 5В 7 Зубарева И.И. Математика 5 класс 
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6Б, 6В 7 И.И. Зубарев, Мордкович А.Г. Математика 6 класс 

7Б 7 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев Алгебра 7 класс- учебник Алгебра 7 
класс -  задачник, Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

8Б 6 Мордкович А.Г., Л.И. Звавич Алгебра 8 класс- учебник  Алгебра 8 
класс -  задачник, Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

9Б, 9В 7 Мордкович А.Г., Л.И. Звавич Алгебра 9 класс- учебник Алгебра 9 
класс -  задачник, Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс 

 
Образовательная программа среднего общего образования 

(старшее звено) 
Программа определяет: 
- содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего об-

разования,  
направлена на 
- формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное развитие, 
- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную успешность, 
-  развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов уча-
щихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной 
подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени с уче-
том собственных способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения уча-
щихся на уроках и внеурочных занятиях в рамках проектно-исследовательской деятельности. 
На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках дополни-
тельного образования функционируют кружки различной направленности и специфики.  

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития само-
образовательных навыков и  навыков самоорганизации и самовоспитания,   на формирование 
психологической и интеллектуальной готовности учащихся  к профессиональному и личност-
ному самоопределению. 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 
Особенности учебного плана среднего общего образования в 2015-2016 уч.г. 
Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их  изучение по ступеням 
общего  образования и учебным годам. 

Учебный план предусматривает: 
1. 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образо-

вания на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.   
2.  Продолжительность учебного года – не менее 35 недель (не включая летний экзамена-

ционный период). 
3. Обучение ведется по 6-дневной рабочей неделе, в одну смену. 
4. Продолжительность урока:      
 для 2 – 11 кл. – 45 минут. 
Содержание учебного плана  III ступени сформировано в соответствии с требованиями Регионально-

го базисного учебного плана и  ориентировано на выполнение индивидуальных запросов учащихся – 
заказчиков образовательных услуг. Учебные планы 10 - 11 классов предусматривают дифференциацию 
обучения, которая осуществляется за счет увеличения часов по отдельным предметам, введения про-
фильных предметов и классов. Организован  профильный IT-класс - 11б, информационно-
технологический профиль-10Б, филологический профиль – 10А,11А классах  
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Учебный план 10 -11-х классов составлен на основе примерного учебного плана информационно-
технологического и филологического  профиля 

Часы компонента образовательного учреждения, элективные курсы, обучения  старшеклассников  и  предпо-
лагают  деление классов наполняемостью 25 человек и более на 2 группы. 

Реализация учебного плана профильных классов и групп полностью обеспечена необходимыми пе-
дагогическими кадрами из числа преподавателей школы, учебниками, методическими рекомендациями, 
дидактическими материалами, оборудованием, учебными программами и авторскими разработками. 

Учебный план МБОУ «Школа №171» выполняется в полном объёме, создает условия для 
сохранения здоровья учащихся и реализует более гибкий подход к образовательному процессу 
с учётом индивидуальных  потребностей учащихся школы. 

 В старшей школе, при достаточности финансирования, планируется поэтапный переход с 
существующего ныне учебного плана - на индивидуальные учебные планы учащихся с учетом 
потребностей,  интересов учащихся и их родителей, на основании возможностей школы. 

      
 Модель выпускника.  

Результатом реализации Программы должна стать «модель» выпускника - совокупность 
качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы шко-
лы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе 
с обучающимися.  Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в со-
ответствии с задачами по ступеням образования, определены в программе развития школы: 

 Высокий уровень образованности; 
 Культура мышления; 
 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познава-

тельных интересов у учащихся;  
 Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  
 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убе-

ждений и поступков;  
 Система нравственно-этических качеств;  
 Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания;  
 Потребность ведения здорового образа жизни;  
 Конкурентоспособность.  

 
Приоритетные направления организации образовательной деятельности:  
- совершенствование образовательного процесса направленное на достижение нового каче-
ства и результатов образовательной деятельности с учетом требований Национальной ини-
циативы «Наша новая школа»; 
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях образо-
вательной среды повышенного уровня; 
- активизация деятельности гимназического самоуправления, как одного из способов социа-
лизации личности обучающихся; 
- организация взаимодействия с социальными партнёрами гимназии; 
- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации гимназической 
образовательной среды. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования в гимназии 
Программа направлена на обеспечение: 
-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
- сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 
Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования; 
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- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне); 
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 
через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную про-
грамму; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего, профессионального образования;  
- развития государственно-общественного управления в образовании; 
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений;  
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, ко-
торый обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательно-

го учреждения;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («мо-

дель выпускника»):  
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою соприча-
стность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осоз-
нающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность; 
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни;  
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества; 
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
 
 Особенности содержания образовательной деятельности старшей школы. 
Старшая школа основана на технологии модульного обучения, профильной организации 

образовательной деятельности и: 
-характеризуется как «школа социальной ориентации», т.к. основой является (с учетом 

психологии возраста) поиск и проявление творческой позиции, культивация стремления стар-
шеклассников к автономности: основное значение приобретает ценностно-ориентационная ак-
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тивность, стремление самостоятельно решать личные вопросы, иметь собственные взгляды и 
позиции; 

-предполагает формирования аналитического мышления как фактора становления собст-
венных позиций: учебная деятельность старшеклассников включает в себя элементы анализа, 
исследования и формирует аналитическое мышление – умение анализировать ситуацию, стро-
ить жизненные планы, искать средства их реализации; 

-реализует свою основную задачу – формирует авторскую позицию старшеклассника, чему 
способствует, прежде всего, организация исследовательской деятельности в условиях профиль-
ного обучения. 

Исходя из особенностей юношеского возраста – попытка обретения практического мышле-
ния – единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать «пробле-
ма» и проблемная организация учебного материала. Следовательно, основными видами органи-
зации учебной деятельности будут являться: 

-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 
(лекции, семинары, тренинги, практикумы); 

-индивидуальная учебная деятельность в рамках самообразования; 
-конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 
-организационно-проектная социальная деятельность. 
  
Программа воспитания и социализации учащихся старшей школы. 
Программа воспитания и социализации учащихся старшей школы строится на основе реа-

лизации единых целей образовательного процесса и реализуется через организацию системы 
внеучебной деятельности и программ организации воспитательной деятельности классными 
руководителями. 

Основные задачи программы воспитания ученика старшей школы: 
-формирование позитивных отношений гимназистов к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
-формирование ценностного отношения к социальной реальности в целом; 
-формирование умений строить равноправные взаимодействия с другими школьниками на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.  
Для реализации основных задач программы воспитания учащихся старшей школы исполь-

зуются следующие виды деятельности: 
-игровая деятельность – ролевая, деловая, социально-моделирующая игры; 
-познавательная деятельность – социально-значимые исследовательские проекты, интел-

лектуально-творческие олимпиады, конкурсы, марафоны, дидактический театр, публичная за-
щита продуктов исследовательской деятельности, конференции; 

-проблемно-ценностное общение - проблемно-ценностная дискуссия с организацией внут-
ренней и внешней экспертизы, тематические дебаты, диспуты; 

-досугово-развлекательная деятельность – фестивали, выставки, благотворительные кон-
церты, агитбригады, КВНы, инсценировки; 

-художественное творчество – социальные проекты на основе художественной деятельно-
сти, фестивали искусств, художественные выставки, театрализованные представления и инсце-
нировки; 

-социальное творчество – организационная деятельность в рамках школьного самоуправле-
ния, социальные проекты различной гражданской направленности, коллективно-творческие де-
ла, социально-значимая волонтёрская деятельность; 

- трудовая деятельность – организация системы самообслуживания,трудовые десанты, ор-
ганизация системы работы по профессиональному самоопределению выпускника; 

-спортивно-оздоровительная деятельность – социально-значимыеспортивные и оздорови-
тельные акции-проекты,участие в спортивных соревнованиях, турнирах различного уровня,  
участие в оздоровительных кампаниях;  

-туристско-краеведческая деятельность – туристические походы, образовательные экс-
курсии, краеведческие исследовательские проекты. 
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Программа развития универсальных учебных действий. 
Программа устанавливает требования к результатам обучения обучающихся в старшей 

школы: освоение универсальных учебных действий:  
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-
ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-
шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поли-
культурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-
ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в плани-
ровании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с пе-
дагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траек-
тории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-
та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-
жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-
тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-
му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-
шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-
сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливают-
ся для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразова-
тельной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном и профильном уровнях ориентированы преимущественно на подго-
товку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способно-
стей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освое-
нием основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-
чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессио-
нальной деятельности. 

Требования к результатам освоения образовательных курсов, реализуемых в услови-
ях старшей школы 
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Филология и иностранные языки. Изучение предметных областей «Филология» и «Ино-
странные языки» должно обеспечить: 
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и ли-
тературы к ценностям национальной и мировой культуры;  
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- свободное использование словарного запаса; 
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (не-
русском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстри-
рующих творческие способности обучающихся; 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений засобственной ре-
чью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их исто-
рико-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-
вой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений сучётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов.  
«Иностранный язык»– требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 
11) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-

пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-
менном поликультурном мире;  

12) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выде-
лять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

13) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как сносителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство обще-
ния; 

14) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  
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Общественные науки. Изучение предметной области «Общественные науки» должно 
обеспечить:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-
сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности цен-
ностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России вмногообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  
- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение кобщественному развитию и роли личности в нём, с 
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
«История»– требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, ме-

тодах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-
бальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества вцелом, представления-
ми об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания впрофессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлече-
нием различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения вдискуссии по 
исторической тематике. 

 «Обществознание» – требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев сцелью объ-
яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Математика и информатика. Изучение предметной области «Математика и информати-
ка» должно обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ всовременном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-
тернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-
ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение 
информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уро-

вень)– требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны от-
ражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и оместе 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-
ний реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших матема-
тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 
готовых компьютерных программ, втом числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-
ния уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-
ского анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-
рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементар-
ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

и профильный уровни) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики должны включать требования крезультатам освоения базового курса и дополни-
тельно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-
тематических утверждений и роли аксиоматики впроведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; зна-
ний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-
ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 «Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 
базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных сней процессов в ок-
ружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-
ного описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-
версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций про-
граммирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по вы-
бранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-
мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); оспособах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений ра-
ботать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; пони-
мания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы вИнтернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базо-
вого курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чи-
словой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), пред-
ставлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-
ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формали-
зации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их про-
стейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, окодировании и декодировании данных 
и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся кматемати-
ческим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 
числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, отенденци-
ях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функ-
циях операционных систем; об общих принципах разработки ифункционирования интернет-
приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли всовременном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм ин-
формационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, спосо-
бов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и ра-
боты с ними; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, ин-
терпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оце-
нивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 
и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта исполь-
зования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 Естественные науки. Изучение предметной области «Естественные науки» должно обес-
печить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформи-

рованность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-
ской деятельности, мотивации обучающихся ксаморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» вклю-
чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики всовременной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики вформировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-
тических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнару-
живать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-
лать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений вповседневной 
жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению кфизической информации, по-
лучаемой из разных источников. 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 
курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-
мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведён-
ных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при реше-
нии практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по хими-
ческим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению кхимической информации, по-
лучаемой из разных источников. 

 «Биология»– требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 
должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии всовременной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии вформировании кругозора и функциональной грамотно-
сти человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями оживой природе, её уров-
невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и сим-
воликой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению кбиологической информации, 
получаемой из разных источников, кглобальным экологическим проблемам и путям их реше-
ния. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» должно обеспечить: 
- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
«Физическая культура» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных сучебной и произ-
водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-
утомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» – требования кпредметным результатам 
освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-
ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-
вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни. 

 
Используемые программы и учебники для изучения предметов на базовом уровне в 

2014/2015 учебном году (на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 

Предмет Класс Часы  Учебник 

1 2 3 5 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 10Б 1 
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. "Русский язык 10-11 класс" 

11Б 1 

Л
ит

ер
а-

ту
ра

 10Б 3 Зинина С.А.,Сахаров В.И.. "Литературав 10 класс" 

11Б 3 Зинина С.А.,Чалмаева В.А. "Литературав 11 класс" 

Та
та

рс
ки

й 
яз

ы
к 

10(рус 
гр) 1 Нигматуллина Р.Р."Татарча да яхшы бел".С Татарский язык 10 

класс 

10 (тат 
.кл) 1 Закиев М.З,"Татар теле" 

11 (тат 
кл) 3 Сафиуллина Ф.С.Ибрагимов С.М. 

11(рус 
гр) 1 Нигматуллина Р.Р."Татарча да яхшы бел".Татарский язык 11 

класс 

Та
та

рс
ка

я 
ли

те
ра

ту
ра

 10 (рус 
гр) 2  Нигматуллина Р.Р. «Татарча да яхшы бел». 10 класс 

10 (тат 
гр) 2 Миннегулов Х.Й. "Татар әдәбияты" 

11 (тат 
кл) 2 Мусин Ф.М.Хабибуллина З.М. "Татар әдэбият" 

11 (рус 
гр) 2 Нигматуллина Р.Р. "Татарча да яхшы бел" . 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

10 3 
М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева «Английский 
с удовольствием», Учебник для 10 класса  общеобразовательных 
учреждений 

11 3 
М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева «Англий-
скийс  удовольствием», Учебник для 11 класса  общеобразова-
тельных учреждений 
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Би
ол

о-
ги

я 10 1 А.А.Каменский "Биология" 10-11 класс 

11 1 А.А.Каменский "Биология" 10-11 класс 
Х

им
ия

 

10 1 Рудзитис Г.Е. Органическая  химия  10 класс 

11 1 Рудзитис Г.Е. Общая  химия  11 класс 

Ге
о-

гр
аф

ия
 

10 1 Е.М. Домагацких и др. География  Ч.1 

11 1 Е.М. Домагацких и др. География  Ч.2 

М
ат

ем
ат

ик
а 

10А 4 
Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа  10-11 класс- учебник 
Алгебра и начала анализа  10-11 класс  -  задачник, Атанасян 
Л.С. Геометрия 10-11 класс 

11А 4 
Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа -учебник11 класс   
(базовый уровень); Алгебра и начала анализа -задачник11 класс  
(базовый уровень), Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 класс 

И
нф

ор
м

а-
ти

ка
 10 1 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 (базовый уровень) 

11 1 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 (базовый уровень) 

Ф
из

ик
а 10 2 Мякишев Г.Я. и др. Физика 10 класс 

11 2 Мякишев Г.Я. и др. Физика 11 класс 

И
ст

ор
ия

 10 2 Павленко Н.И. "История России" 10 класс, Буганов В.И. "Исто-
рия России" 10 класс 

11 2 Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И. История России -11 
класс; В.И. Пискарев История Татарстана 

О
бщ

ес
тв

оз
-

на
ни

е 10 2 А.И. Городецкая Обществознание 10 класс, Кравченко А.И. Об-
ществознание 10 класс 

11 2 А.И. Городецкая Обществознание 11 класс, Кравченко А.И. Об-
ществознание 11 класс 

О
БЖ

 

10 1 

Смирнов В.Н. Основы  безопасности жизнедеятельности 10-11 
класс 

11 1 

11 3 
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Используемые программы и учебники для изучения предметов на углубленном уровне в 
2014/2015 учебном году (на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 
 
Предмет Класс Часы  Учебник 

1 2 3 5 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 10А 3 Бабайцева В.Е Учебник для 10-11 класссов (профиль) русский 
язык 

11А 3 Бабайцева В.Е Учебник для 10-11 класссов (профиль) русский 
язык 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

10А 5 Коровин В.И. Учебник "Литература 10 класс" (профиль) Т1,2 

11А 5 В.А.Чалмаев, С.А.Зинин "Литература 11 класс" (профиль) Т1,2 

М
ат

ем
ат

ик
а 10Б 6 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа -учебник10 класс   
(профильный уровень); Алгебра и начала анализа -задачник10 
класс  (профильный уровень), Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 
класс 

11Б 6 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа -учебник11 класс   
(профильный уровень); Алгебра и начала анализа -задачник11 
класс  (профильный уровень), Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 
класс 

И
нф

ор
м

ат
и-

ка
 

10Б 4 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10 (профильный уровень) 

11Б 4 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 11 (профильный уровень) 

Та
та

рс
ки

й 
 

яз
ы

к 10(татар
ский 
класс) 

3 Закиев М.З., Татарский язык, Ахмадуллина А.Г. Әдәбият 

 
 
 

Библиотечный фонд 
Документальный фонд библиотеки включает учебную, художественную, справочную, на-

учно-популярную литературу, периодические издания, электронные книги. Фонд библиотеки – 
28 585 экземпляра; из них учебники – 23145 экз. Электронные учебники -42 шт. 

Каждое полугодие оформляется подписка. 
 
Учебной литературой федерального и регионального перечней учащиеся школы обеспе-

чены на 100%. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по сле-

дующим направлениям: 
- обучение работников в ВУЗах; 
- курсы повышения квалификации в ИРО РТ; 
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- участие в семинарах на республиканском уровне; 
- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными технологиями; 
деятельности; 
- самообразование; 
- российский проект «школа цифрового века»; 
- дистанционное обучение. 

Кадровое обеспечение 
Школа укомплектована кадрами.  
99 % педагогов имеют высшее образование. 

В МБОУ «Школа №171» работают 6 руководителей, 77 педагогов.  
Высшую квалификационную категорию имеют 17 учителей, первую – 34. Также в школе 

работает 1 почетный работник общего образования РФ (директор школы Галиакберова 
Р.Н.),1учитель имеет звание «Заслуженный учитель РТ»,4 учителя имеют нагрудный знак «За 
заслуги в образовании»,1 учитель имеет звание кандидата педагогических наук. Школа уком-
плектована кадрами полностью, процент педагогов с высшей и первой квалификационной кате-
гориями  61% (51 чел.). Коллектив стабилен. Образовательный ценз педагогического коллекти-
ва школы соответствует лицензионным нормативам. 

Осуществляется планомерное повышение квалификации учителей-предметников на 
курсах ИРО РТ. За 3 года обучением на квалификационных курсах охвачено более 80,7% 
учителей. Все учителя школы своевременно проходят курсовую подготовку.  

В плане аттестации педагогических и руководящих работников школы отражена работа по 
аттестации учителей на высшую и первую квалификационные категории. 

 
Информационно-технологическое обеспечение 

 Школа обеспечена современной информационной базой - 276 компьютеров: 4 класс-
комплекта нетбуков (120 нетбуков, 4 тележки, 480 браслетов Smart), 2 кабинета информатики 
(26 посадочных мест с выходом в Интернет), 5 моноблоков в библиотеке, 2 в учительской, в 7 
предметных кабинетах по 5 компьютеров (начальные классы – 2 кабинета, математика – 2 ка-
бинета, физика – 1 кабинет, русский язык – 1 кабинет, татарский язык- 1 кабинет). Кабинеты 
начальных классов (13 кабинетов) оснащены проекционным оборудованием (проектор + инте-
рактивная доска). 2 кабинета математики, 2 кабинета русского языка, 1 кабинет истории, 3 ка-
бинета татарского языка также оснащены проекционным оборудованием проектор + интерак-
тивная доска. Остальные кабинеты оснащены проектор + экран: математика – 2 кабинета, рус-
ский язык – 2 кабинета, английский язык – 3 кабинета, татарский язык – 2 кабинета, изобрази-
тельное искусство – 1 кабинет, биология – 1 кабинет, химия – 1 кабинет, физика – 1 кабинет, 
география – 1 кабинет. Оргтехника: два сканера, 11 документ-камер, 2 копира, 3 ч/б принтера, 2 
цветных принтера, 5 МФУ. Лаборатория «Экологический мониторинг». 

 В 2013 году было получено 4 комплекта для детей-инвалидов, находящихся на домаш-
нем обучении. Успешно функционирует инновационный аппаратно-программный комплекс 
«АРМИС», который предназначен для проведения профилактических осмотров и мониторинга 
здоровья детей.  

 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

№ 
п/п Какие технологии используются  

1. Игровые, развивающие  
2. Проблемно-поисковая, проектная 
3. Личностно-ориентированная 
4. Информационно-коммуникативная 
5. Коммуникативно-деятельностная,  исследовательская. 
6. Коммуникативно-деятельностная, формирование критического мышления  
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Измерители реализации образовательной программы 

 
1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 
2. Проверка техники чтения. 
3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 
4. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 
5. Государственная итоговая аттестация. Результаты ОГЭ и ЕГЭ. 
6. Результаты республиканского тестирования. 
7. Результаты поступления в другие учебные учреждения 
8. Анализ школьного психолога. 

 
Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за со-

бой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности 
учебного плана» обновляется ежегодно. 


