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  I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ№1 г. Оханска в со
ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образова
тельной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образо
вания. Данная программа реализуется при планировании и организации образовательно
го процесса в 1 – 4 классах. 
 

Цели реализации основной образовательной программы 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Основная цель образования в начальной школе – оптимальное развитие каждого 

ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
деятельности.  

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ СОШ№1 г. Оханска основ
ной образовательной программы предусматривает решение следующих основных за-
дач: 
– формирование общей культуры, гражданское, социальное, личностное и интеллекту
альное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения программы начального общего обра
зования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее  дети с ОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа
цию общественно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль
ной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.  

 
Основными принципами системно-деятельностного подхода являются:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обу-
чения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на ин
теллектуальное, эмоциональное, духовно–нравственное,  физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить 
шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 
аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их приме
нять в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной 
жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 
рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 
словарей, научно–популярных и  художественных книг, журналов и газет, других ис
точников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию).   

3. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-
ков. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему пред
ставления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие воз
можности для  вариативности образования, реализации индивидуальных образова
тельных  программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает воз
можность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготов
ленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

4. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-
бенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, акку
ратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для актив
ного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных). 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
Основная образовательная программа разрабатывалась с учётом особенностей 

уровня начального 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 переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при
знании и самовыражении; 
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– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11лет): 
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра
зования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов дей
ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково символиче
ское мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен
ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения. 

Информационно-аналитические данные о школе 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразова

тельная школа № 1 г. Оханска расположена на территории города Оханска Пермского 
края. Год создания школы 1935.. Это самое крупное образовательное учреждение на тер
ритории Оханского муниципального района, а с 2004 года школа является единственной 
в городе, в ней обучаются дети г. Оханска, территории бывшего совхоза «Ягодный», 
сельских поселений: Половинка, Копыловка, Тулумбаиха, Шалаши, Притыка. С 2010 го
да школа становится базовой школой в Оханском районе. В 2018 году школе присвоен 
статус опорной школы по методической работе. Школа имеет филиал начальную школу 
–Оханска.  

МБОУ СОШ детский сад, расположенный в пригороде на расстоянии 15 км. 
Сокращѐнное наименование школы  МБОУ СОШ № 1 г. № 1 г. Оханска является массо
вой, социально доступной средней общеобразовательной школой, обеспечивающей реа
лизацию конституционного права граждан на получение бесплатного образования на 
уровне федеральных государственных образовательных стандартов.  

В школе организуется образовательный процесс на трех уровнях общего образо
вания: начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Всего обучающихся в школе 842. В основной школе на 01 сентября 2021 года 
предполагается количественно – 407 учащихся, в т.ч.: в параллели 1х классов –86 обу
чающийся, в параллели 2х классов –100 обучающихся, в параллели 3х классов –96, в 
параллели 4х классов –104. Из них дети из малообеспеченных семей 54%, дети из мно
годетных семей 21 %, дети из неполных семей 28 %, дети, находящиеся в СОП  17, под 
опѐкой  24 человека, в группе риска – 33 человека,25 человек – в начальной  школе – это 
дети с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и органи
зации дополнительного образования. 97 % учащихся охвачено дополнительным образо
ванием, в том числе в Центре цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста». В 
школе функционируют 41 объединение по следующим направлениям:  
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интеллектуальнопознавательное;  
спортивнооздоровительное;  
творческое;  
гуманитарное;  
экологобиологическое;  
музыкальноэстетическое;  
интегрированное;  

Успеваемость в выпускных классах начальной школы в 20202021уч. году: 100 %,  
качество (количество обучающихся на 4 и 5) – 59,0%.  

Контингент обучающихся в школе отличается средним и ниже среднего познава
тельной активностью, коммуникативной, регулятивной компетентностью. Данные осо
бенности контингента определяют содержание и перечень планируемых результатов об
разования, в том числе:  
ориентацию для большинства обучающихся на средний уровень достижения познава
тельных УУД, предметных знаний, умений, навыков;  
концентрацию внимания в перечне результатов на коммуникативные и регулятивные 
УУД;  
ориентацию на достижение личностных результатов, связанных с самоопределением 
учащихся.  
Педагогический коллектив.  

Качество образования, реализация национальных проектов, напрямую зависит от 
профессионального мастерства педагогов. Образовательный процесс в школе обеспечи
вает 43 педагога , из них на высшую и первую категории аттестованы 86 % учителей. 
Имеют высшее образование 30 человека (70%), среднее специальное – 13 человек (30%). 
В коллективе 1 молодой педагог со стажем работы до 5 лет, 24 педагога  со стажем 
свыше 30 лет. В школе работают 4 педагога, имеющие значок «Почѐтный работник об
щего образования РФ», «Почетный работник воспитания и образования РФ».  

В 20182020 г.г. школа была участником краевого проекта «Образовательный 
лифт». Педагогический коллектив принимает активное участие в реализации Нацио
нального проекта «Образование», участвуя в проектах «Современная школа», «Совре
менный учитель», «Цифровая образовательная среда», краевого проекта «Эпосшкола». 
В 2020 году в школе был открыт Центр цифровых и гуманитарных профилей «Точка 
роста». Представляют  свой опыт на НПК различного уровня, семинарах, проводят мас
терклассы, дают открытые уроки для коллег школы и района, родителей. Проходят обу
чение на курсах повышения квалификации различной направленности.  

                           
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на

чального общего образования (далее— планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающих
ся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех оставляю
щих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС деятельностью и системой оценки ре
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова
ния, уточняя и понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрас
тной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки каче
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ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка
кими именно действиями – познавательными, личностными, коммуникативными, пре
ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучаю
щиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы отнесены: 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий
ской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (по
знавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельно
сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический 
для каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдель
ных учебных предметов, так и программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жиз
ни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы фор
мирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 
предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об
разования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требова
ния не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным резуль
татам обучающихся, освоившим основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего об
разования. К ним относятся сформированность: 
  предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных за

дач; 
  системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной 

саморегуляции. 
При этом стоит отметить, что количественной и качественной оценке подлежат 

только метапредметные и предметные результаты, личностные результаты количест
венно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюде
ния, получением информации от семьи.  
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебно
го материала ожидается от выпускников. 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи
мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель
скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая 
система знаний и учебных действий, которая, во первых, принципиально необходима 
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во  вторых, при наличии спе
циальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим боль
шинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен
ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уров
не, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне бли
жайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы
вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возмож-
ность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выде
ляются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускаю
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор
мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани
руемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве
дётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятст
вием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством на
копительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких пе
дагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подго
товке обучающихся. 
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1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные результаты, регу-
лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и позна
вательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе
ют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в обра
зовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учеб
ную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), кон
тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы
полнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники нау
чатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием модели
рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу
ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри
нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея
тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Личностные результаты 

 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен
тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб
нопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но
вой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, роди
телей 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, осозна
ние 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;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове
дения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровь
есберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест
венной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова
тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада
нии учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна
ний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения за

дач; 
• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель

ности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова
ниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ
ках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра
жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

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

трудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте

рактивной 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 дру

гих людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз
дания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф
ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус
ском, родном и иностранном языках; 
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• 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 учебном 

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 не

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст
вия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон
ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе
мом пространстве Интернета; 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуаль
ные) 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 призна

ков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой

ствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

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

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 



13 
 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа
ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнеров общении 
и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни
честве; 

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

ле в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви

дит, 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 взаимо

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

коммуникативных задач. 
Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени на

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со
держащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту лите
ратурных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
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использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт рабо
ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и инфор
мации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не
сложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования ут
верждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае
мой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
 

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

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту ли
тературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научат
ся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения 
и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт рабо
ты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и инфор
мации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полу
ченную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае
мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя дватри существенных 

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

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли
цы, 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, выби
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис
ка 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 высказанные 

в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

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

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек
ста. 

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 (про

тиворечивую) информацию. 
1.2.1. 2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

 результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 
с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни
кационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуни
кационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра
боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обу
чении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать ме
диасообщения.  
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для 
решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, охваты
вающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей шко
ле.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
 Выпускник научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изо-
бражения, цифровых данных 

 Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
 – сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава

ния сканированного текста на русском языке. 
 Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);  
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и эксперимен

тах, используя камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 – редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответст

вии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис
пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра
вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте
ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис
пользованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных. Выпускник получит возможность научиться 
грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оцени
вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится: 
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 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последова
тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 

 – создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями ком

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образователь

ной организации;  
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик
сировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 – представлять данные. 
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1.2.2 Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы 
Русский язык 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
У выпускников будет сформировано:  

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио
нального самосознания;  

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения;  

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;  

позитивное эмоциональнооценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его 
роли в дальнейшем образовании;  

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 
этикета (в объёме курса);  

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 
общения;  

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; приобретение опыта ориентироваться в целях, зада
чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфе
мики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сто
ронами языка;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать ос
новные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосо
четания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 
изучаемого курса);  

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 
умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, уме
нием проверять написанное. 
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Разделы програм-
мы 

               Выпускник научится Выпускник получит возможность  
научиться 

С
од

ер
ж

ат
ел

ь
н

ая
 л

и
н

и
я

 «
С

и
ст

ем
а 

я
зы

к
а»

 

Фонетика и  
графика 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного язы

ков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг
кие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 
родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информа
ции. 

  проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор 
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгорит
му, оценивать правильность проведения фонетико
графического (звукобуквенного) разбора слов. 
 

Орфоэпия   • 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 учите
лю, родителям и др.). 

Состав слова • различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, при

ставку, суффикс. 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит
мом, оценивать правильность проведения разбора слова по со
ставу 

 

Лексика  • выявлять слова, значение которых требует 
уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточ

нять с помощью толкового словаря. 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики пред

метов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и пе

реносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
Морфология  • определять грамматические признаки имён • проводить морфологический разбор  имён существи
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существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 
определять грамматические признаки глаголов — 
число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение 

тельных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи,  как личные ме
стоимения и наречия, предлоги вместе с существительными  
и личными местоимениями,  к которым они относятся, сою
зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис  • различать предложение, словосочетание, сло
во; устанавливать при помощи смысловых вопро
сов связь между словами в словосочетании и пред
ложении; классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить повествователь
ные/побудительные/вопросительные 
предложения; определять восклицатель
ную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными чле
нами. 

• различать второстепенные  члены  предложения   опреде
ления, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике ал
горитмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
 

С
од

ер
ж

ат
ел

ь
н

ая
 л

и
н

и
я

 
«О

р
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к
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и
я

»  • применять правила правописания (в объёме со
держания 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 правилами пра
вописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунк
туационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения орфо
графической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуа
ционных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих предот
вратить её в последующих письменных работах. 
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 • оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна
комыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы рече
вого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддержи
вать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументиро
вать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

• создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или 
выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 
лица; составлять устный рассказ на определённую тему с исполь
зованием разных типов речи: описание, повествование, рассужде
ние; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным поряд
ком предложений,  находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи; анализировать     последовательность     собст
венных действий при работе над изложениями и сочинения
ми и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность   выполнения   учебной   задачи:   соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с на
значением,  задачами, условиями общения (для самостоя
тельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаи
модействия при интерактивном  общении  (сообщения,  элек
тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3 Литературное чтение 
 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 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 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе
седника; 

• получит возможность познакомиться с культурноисторическим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыс
лить этические представления о понятиях «добро»,  «зло»,  «справедливость», «от
зывчивость»  «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе че
го у обучающегося начнётся формирование системы духовнонравственных ценно
стей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососед
ских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «друж
ба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстни
кам, на основе чего у обучающегося  будет формироваться умение  соотносить 
свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно
этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится 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 научнопопулярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспе
чена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень чи-
тательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сфор
мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна
вательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про
слушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преоб
разования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоя
тельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочника
ми, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к твор
ческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со
блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушан
ного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологиче
ские высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 
текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с эле
ментами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наи
зусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сооб
щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, ви
деосюжеты и анимации и др.). 
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Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выра
зительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся 
с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представле
ния о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с ис
пользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значи
мость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
                Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность  
научиться 

Виды ре-
чевой и 
чита-
тельской 
деятель-
ности 

• 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) содержание различных 
видов текстов, выявлять их специфику (художест
венный, научнопопулярный, учебный, справоч
ный), определять главную мысль и героев произве
дения, отвечать на вопросы по содержанию произ
ведения, определять последовательность событий, 
задавать вопросы по услышанному или прочитан
ному учебному, научнопопулярному и художест
венному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествова
ние, описание, рассуждение) с опорой на автор
ский текст, по предложенной теме или при ответе 
на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых си
туациях общения, соблюдая правила речевого эти
кета; участвовать в диалоге при обсуждении про
слушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и перенос
ное значение слова,  его многозначность,  опреде
лять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю
щей осознавать (понимать) смысл прочитанного; чи
тать осознанно и выразительно доступные по объёму 
произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочи
танного, осознавать сущность поведения героев, са
мостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научнопопулярного 
и учебного текста и использовать полученную ин
формацию в практической деятельности; 

• воспринимать художест
венную литературу как 
вид искусства; 

• осмысливать эстетиче
ские и нравственные цен
ности 
художественного   текста   
и   высказывать   собст
венное суждение; 

осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимо
сти от цели чтения; 

• определять авторскую 
позицию и высказывать 
своё отношение к герою 
и его поступкам; 

• доказывать и подтвер
ждать фактами (из тек
ста) собственное сужде
ние; 

• на практическом уровне 
овладеть некоторыми ви
дами письменной речи 
(повествование — созда
ние текста по аналогии, 
рассуждение — письмен
ный ответ на вопрос, 
описание — характери
стика героя); 

• писать отзыв о прочи
танной книге; 

• работать с тематическим 
каталогом; 

• работать с детской пе
риодикой. 
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• 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 отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содер
жания текстов: интегрировать содержащиеся в раз
ных частях текста детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержани
ем текста; формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушан
ного с учётом специфики научнопопулярного, 
учебного и художественного текстов; передавать со
держание текста в виде пересказа (полного или выбо
рочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или собствен
ный 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 чтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 

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

Творче-
ская дея-
тель-
ность 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформи

рованным текстом (устанавливать причинно
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последова
тельную характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художествен
ного произведения, репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на осно
ве личного опыта. 

• творчески пересказывать 
текст (от лица героя, от 
автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения; 

• работать в группе, созда
вая инсценировки по 
произведению, сценарии, 
проекты; 

• способам написания из
ложения. 

Литера-
туровед-
ческая 
пропе-

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана
лиз различных текстов, выделяя дватри существен
ных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный ана
лиз различных текстов, 
используя ряд литерату
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девтика • распознавать   особенности   построения   фольклор
ных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

роведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура 
текста, герой, автор) и 
средств художественной 
выразительности (сравне
ние, олицетворе
ние,метафора); 

• определять позиции геро
ев художественного тек
ста, позицию автора ху
дожественного текста; 

• создавать прозаический 
или поэтический текст 
поаналогии на основе 
авторского текста, ис
пользуя средства худо
жественной выразитель
ности (в том числе из 
текста). 

                                                             
1.2.4 Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова
ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и зна
чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как сред
ства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо
собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучаю
щихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 
числе с использованием средств телекоммуникации. 

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

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образова
ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных по
ступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным 
героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обу
чающихся 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 готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых воз
можностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 
и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено об
щее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
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• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброже
лательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учеб
ные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образова
ния. 
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Выпускник научится 

Выпускник получит возможность  
научиться 
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Говорение  • участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге
расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого эти
кета, принятые в англоязычных странах; 

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

участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая 
на его вопросы; 
воспроизводить  наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику 
персонажа;•кратко излагать содержа
ние прочитанного текста 

Аудирование  • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо
средственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на зна
комом языковом материале. 
 

• воспринимать на слух аудиотекст 
и полностью понимать содержащуюся 
в нём информацию; использовать кон
текстуальную или языковую догадку 
при восприятии на слух текстов, со
держащих некоторые незнакомые сло
ва. 

Чтение  • соотносить графический образ английского слова с его звуко
вым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответст
вующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнако
мых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незна
комые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
 

Письмо  • выписывать из текста слова, словосочетания, простые предло
жения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 
днём рождения (с опорой на образец); 

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

• в письменной форме кратко отве
чать 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). 
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Графика, кал
лиграфия, ор
фография 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, букво
сочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последова
тельность букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной за

дачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

сравнивать  и  анализировать  буквосо
четания 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 

Фонетическая 
сторона речи  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки англий
ского 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 ритми

коинтонационных особенностей. 
 

• распознавать связующее г в речи и 
уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисле
ния; соблюдать правило отсутствия уда
рения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
•читать изучаемые слова по транскрип
ции. 
 

Лексическая 
сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на сту
пени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной зада
чей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соот
ветствии с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразова
тельные элементы; 
• опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интер
национальные и сложные слова). 
 

Грамматическая 
сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 
типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изуенные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артик
лем, существительные в единственном и множественном числе; гла

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные 
предложения; оперировать в речи неоп
ределёнными местоимениями 
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голсвязку ; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель
ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений 

• образовывать по правилу прила
гательные в сравнительной и превос
ходной степени и употреблять их в ре
чи; распознавать в тексте и дифферен
цировать слова по 
определённым признакам (существи
тельные, прилагательные, модаль
ные/смысловые глаголы). 
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1.2.5 Математика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют  основами логического  и  алгоритмического мышления, пространствен
ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные на
выки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных за
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си
туациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дей
ствия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа
дей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор
мацию, делать выводы и прогнозы. 
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Раздел программы Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
Числа и величины  • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
• устанавливать закономерность  правило, по которому состав

лена числовая последовательность, и составлять последовательность 
по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе
ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно уста
новленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, пло
щадь, скорость), используя основные 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  арифме
тические действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по од
ному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, пло
щади, времени), объяснять свои дей
ствия. 
 

Арифметические дейст-
вия 

выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, дву
значное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе
ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 

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

• выделять  неизвестный  компонент  арифметического дейст
вия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

• выполнять действия с величи
нами; использовать свойства  ариф
метических действий для удобства 
вычислений; проводить проверку 
правильности вычислений (с помо
щью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 
 

Работа с текстовыми 
задачами 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи
нами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

решать задачи на нахождение до
ли величины и величины по значению 
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количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью, арифметическим способом (в  12 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

её доли (половина, треть, чет
верть,пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы реше
ния задачи. 

 
Пространственные от-
ношения. Геометриче-
ские фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве 
и на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, тре
угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 
квадрата для решения задач; распознавать и называть геометри
ческие тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями 
геометрических фигур. 

научиться распознавать, различать 
и называть геометрические тела: па
раллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
 

Геометрические вели-
чины 

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

научиться вычислять периметр и 
площадь различных фигур прямо
угольной формы. 
 

Работа с информацией • читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

читать несложные готовые круго
вые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; • сравнивать и 
обобщать информацию,  представлен
ную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; распознавать одну 
и ту же информацию, представленную 
в разной форме (таблицы и диаграм
мы); планировать  несложные исследо
вания,   собирать  и представлять полу
ченную информацию с помощью таб
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лиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре
зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Ос
новам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Ос
новам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

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

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со
вершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (пра
вославии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 
российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конститу
ционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  
Основы православной культуры  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тра
диции, истории ее формирования в России;  

 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели
гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской рели
гиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосоз
нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 
народов России духовнонравственных ценностей;  

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю
дей, общественными явлениями;  

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре
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лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус
ство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

  – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;   
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, на
родов России духовнонравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Основы буддийской культуры Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради
ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис
кусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;  

 – на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, на
родов России духовнонравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю
дей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре
лигиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус
ство, отношение к труду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

  – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосоз

нание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 
народов России духовнонравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится: 
 – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи

озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиоз
ные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  – осуществ
лять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, на
родов России духовнонравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением лю
дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

  – акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) эти

ки, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Рос
сийской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов Рос
сии, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо
раль, этикет и др.);  
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа
лов в жизни людей, общества;   

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и об
щества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 
светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче
нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7 Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне  начального общего 

образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального рос
сийского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентации, способст
вующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опре
делить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного 
познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, общест
вом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и куль
туре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме
ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздейст
вием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 
поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви
вающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска ин
формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообще
ния 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 моти
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич
ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро
логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность нау-

читься 
Человек  и природа • узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой  природы; описывать на 
основе предложенного плана изученные  

• объекты и явления живой и неживой при
роды, выделять их 

•  существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и прово
дить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окру
жающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и 
измерительные приборы; следовать инст
рукциям 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 изда
ния (словарь по естествознанию, определи
тель растений и животных на основе иллю
страций, атлас карт, в том числе и компь
ютерные издания) для поиска необходи
мой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, кар

• использовать  при  проведении  практи
ческих работ инструменты  ИКТ     (фо
то   и   видеокамеру,   микрофон и др.) 
для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по ре
зультатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные про
цессы реального мира с использовани
ем виртуальных лабораторий  и меха
низмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необхо
димость нести ответственность за её со
хранение, соблюдать правила эколо
гичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной 
среде; 

• пользоваться простыми навыками само
контроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим 
дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведе
ния в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при не слож
ных несчастных случаях; 

• планировать,  контролировать и оцени
вать учебные действия в процессе по
знания окружающего мира в соот
ветствии с поставленной задачей и ус
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та, 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; 

• определять характер взаимоотношений че
ловека и природы, находить примеры влия
ния этих отношений на природные объекты, 
здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового об
раза жизни, соблюдения правил безопас
ного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления сво
его здоровья. 

ловиями её реализации. 
 

Человек и общество • узнавать государственную символику Рос
сийской 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; со
относить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте време
ни»; 

• используя дополнительные источники ин
формации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков; на основе имеющихся зна
ний отличать реальные исторические факты 

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразными окружающими социаль
ными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны 
и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное 
влияние на будущее, приобретая тем са
мым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богат
ства внутреннего мира человека в его со
зидательной деятельности на благо се
мьи, в интересах образовательного учреж
дения, профессионального сообщества, 
этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выпол
нять совместно установленные догово
рённости и правила, в том числе  правила  
общения  со взрослыми  и сверстниками  в 
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от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений лю

дей в различных социальных группах (се
мья, общество сверстников, этнос), в том 
числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоциональ
нонравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные изда
ния (словари, энциклопедии, включая ком
пьютерные) и детскую литературу о чело
веке и обществе с целью поиска познава
тельной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

 

официальной обстановке,  участвовать в 
коллективной коммуникативной деятель
ности в информационной обра
зовательной среде; определять общую 
цель в совместной деятельности и пути  её 
достижения,   договариваться  о распре
делении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея
тельности,  адекватно оценивать собст
венное поведение и поведение окружаю
щих. 

1.2.8 Музыка 
 Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 
Музыка в жизни человека • воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей че
ловека, эмоционально, эстетически откли
каться на искусство, выражая своё отноше
ние к нему в различных видах музыкально
творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять различ
ные образцы народной и профессиональ
ной музыки, ценить отечественные народ
ные 
музыкальные традиции; 

• воплощать художественнообразное содер

• реализовывать творческий потенциал,  
осуществляя собственные музыкально
исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, само
стоятельную музыкальнотворческую 
деятельность, музицировать и использо
вать ИКТ в музыкальных играх. 
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жание и интонационномелодические осо
бенности профессионального и народного  
творчества  (в  пении,   слове,  движении,  
играх, действах и др.). 

 
Основные закономерности музыкального 
искусства 

• соотносить выразительные и изобрази
тельные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности 
на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и рас
познавать художественный смысл различ
ных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различ
ных художественных образов. 

 

• реализовывать собственные творче
ские замыслы в различных видах музы
кальной деятельности (в пении и интер
претации музыки, игре на детских эле
ментарных музыкальных инструментах, 
музыкальнопластическом движении и 
импровизации); 

• использовать систему графических зна
ков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инстру
ментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинте
ресовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира • исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров (пение, драматиза
ция, музыкальнопластическое движение, 
инструментальное музицирование, импро
визация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять му
зыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и профес
сионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

• адекватно оценивать явления музы
кальной культуры и проявлять инициа
тиву в выборе образцов профессиональ
ного и музыкальнопоэтического творче
ства народов мира; 

• оказывать  помощь  в  организации  и   
проведении школьных культурно
массовых мероприятий,  представлять 
широкой публике результаты собствен
ной музыкальнотворческой деятельно
сти  (пение, инструментальное музици
рование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, ви
деотека). 
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1.2.9 Изобразительное искусство 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-
читься 

Восприятие ис
кусства и виды 
художественной 
деятельности 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно
творческой деятельности, используя различные художественные ма
териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного за
мысла; 

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

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественнотворческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним сред
ствами художественнообразного языка; 

• узнавать,   воспринимать,  описывать  и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра
зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв
лений; 

• приводить примеры  ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах 
их роль и назначение. 

• воспринимать произведения  изобрази
тельного искусства, участвовать в об
суждении их содержания и вырази
тельных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной 
культуры вокруг (музеи искусства,  ар
хитектура,  скульптура,  дизайн,  де
коративные искусства в доме, на ули
це, в театре); 

• высказывать аргументированное сужде
ние о художественных произведениях, 
изображающих природу 

Азбука искус
ства.  
Как говорит 
искусство? 
 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различ
ные художественные материалы для воплощения собственного ху
дожественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  из
менять их эмоциональную напряжённость с помощью смешива
ния с белой и чёрной красками; использовать их для передачи ху
дожественного замысла в собственной учебнотворческой дея
тельности; 

• пользоваться   средствами   выразительно
сти  языка живописи, графики, скульпту
ры, декоративноприкладного  искусства, 
художественного    конструирования   в 
собственной художественнотворческой 
деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя раз
личные оттенки цвета, при создании жи
вописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные 
ситуации путём трансформации известно
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив
ноприкладного искусства образ человека: передавать на плоско
сти и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространст
венную форму предмета; изображать предметы различной формы; ис
пользовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественнотворческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

го,  создавать новые образы природы, че
ловека, фантастического существа и по
строек средствами изобразительного ис
кусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнамен
тальные композиции, используя язык ком
пьютерной графики. 

 

Значимые темы 
искусства. 
О чём говорит 
искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выра
зительности для создания образов природы, человека, явлений и пере
дачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказоч
ного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульп
туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

 

• видеть,  чувствовать и изображать кра
соту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художествен
ной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах 
мира,  проявлять терпимость к другим 
вкусам  и мнениям; изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к ним 
своё отношение; изображать многофи
гурные композиции на значимые жиз
ненные темы и участвовать в коллектив
ных работах на эти темы. 

                                                               
 
 
 
 
 

1.2.10 Технология 
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 Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-
ся 

Общекультур
ные и обще
трудовые ком
петенции. Ос
новы культуры 
труда, самооб
служивание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традицион
ные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том 
числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со
ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч
ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 
своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практиче
ской работы, самоконтроль выполняемых практических действий; • ор
ганизовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, вы
полнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, 
и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельно
сти, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в ма
лых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в про
дукте,    демонстрировать   готовый   продукт    
(изделия,  комплексные работы, социальные 
услуги). 

 
Технология 
ручной обра
ботки материа
лов.  
Элементы гра
фической гра
моты 
 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой
ствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа
лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формо
образовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис
пользуемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин
струментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль),   режущи
ми   (ножницы)   и   колющими   (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразова
ния модели и работать 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. 

• отбирать и выстраивать оптимальную тех
нологическую последовательность реализа
ции собственного или предложенного учите
лем замысла; 

• прогнозировать конечный практический ре
зультат и самостоятельно комбинировать ху
дожественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно
художественной задачей. 

 

Конструиро
вание и моде

• анализировать устройство изделия: выделять детали   их форму, опре
делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• соотносить объёмную конструкцию,  осно
ванную на правильных геометрических 
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лирование 
 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по измене
нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, прида
ние новых свойств конструкции, а также другие доступные и сход
ные по сложности задачи; 

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

формах,  с изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой конструктор
ской задачи или передачи определённой ху
дожественноэстетической  информации 
воплощать этот образ в материале. 

Практика рабо
ты на компью
тере 
 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информа
ции в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско
технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать  небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера.  

• пользоваться доступными приёмами рабо
ты с готовой  текстовой, визуальной, зву
ковой информацией в сети Интернет,  а 
также познакомится с доступными спосо
бами ее получения, хранения, переработ
ки. 

 

 
1.2.11 Физкультура 

 
 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
Знания о фи
зической 
культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; харак
теризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ
культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све
жем 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 опыта) положительное влияние занятий физической культурой 
на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди
нацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж
ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблю
дать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

• выявлять связь занятий физической 
культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

• характеризовать роль и значение ре
жима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректиро
вать режим дня с учётом своей учеб
ной и внешкольной деятельности,  
показателей своего здоровья,  физиче
ского развития и физической подго
товленности. 
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Способы физ
культурной 
деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести сис
тематические наблюдения за их динамикой. 

 

• режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, обще
развивающих упражнений для индиви
дуальных занятий, результатов на
блюдений за динамикой основных по
казателей физического развития и фи
зической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические 
упражнения для индивидуальных за
нятий по развитию физических ка
честв; выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

Физическое 
совершенство
вание 

 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре
ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст
роты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину на
грузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специ
альной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пере

кладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и бро

ски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• сохранять правильную осанку, опти
мальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гим
настические  и акробатические комби
нации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол 
по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по фи
зической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными 
способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для 
снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  

1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и ориентирована на выявление и оценку образовательных достиже
ний, учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
уровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровнеуровне на
чального общего образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответ
ствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче
ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут
реннего школьного мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регио
нального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион
ных процедур; 

• оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.   
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  
• стартовую диагностику; 
 • текущую и тематическую оценку;  
• портфолио;  
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений;  
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
 К внешним процедурам относятся:  
• Всероссийские проверочные работы;  
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дос
тижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв
ляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко
торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор
ме. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра
боты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе
мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая мо
жет осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения. Процедуры внутришко
льного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки дея
тельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представ
ленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 
блоках.  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа
тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви
детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ
ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение ба
зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последую
щего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив
ных, коммуникативных и познавательных) универсальных учебных действий; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче
ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь
ных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, услови
ях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ
ления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  
результатов 

Оценка личностных результатов 
Личностные  результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личност

ном развитии. 
Основным объектом оценки личностных результатов является сформирован

ность универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 
1) смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла учения; 
2) моральноэтическая ориентация - знание основных моральных норм и ориен

тация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 
3) самоопределение и самопознание - сформированность внутренней позиции 

школьника. 
Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе стро

ится вокруг оценки: 
− сформированности внутренней позиции школьника, ориентация на образец по

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
− сформированности основ гражданской идентичности; 
− сформированности самооценки; 
− сформированности мотивации учебной деятельности; 
− знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обу

чающихся предполагается оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;  
• участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественнополезной деятельности; • ответственности за результаты обучения;  
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра

ектории, в том числе выбор профессии;  
• ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз

личных предметов в рамках системы общего  образования. 
 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществ

ляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 
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года и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152ФЗ «О персональных 
данных».  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об
разовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня сформированно
сти универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по
знавательных). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформиро
ванность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дейст
вий: 

1) умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая са
морегуляция), корректировать и оценивать свои действия; 

2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

3) умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; 

4) сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

5) умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных про
блем. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 
строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та
ких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито
ринг сформированности основных учебных умений.  

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе
ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на
чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро
вень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно
сти, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 
процедур.  
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдель
ным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра
зовательного процесса  учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Предметные результаты содержат в себе: 
1) систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал раз

личных курсов,  
2) систему формируемых предметных действий, которые преломляются через спе

цифику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся ре
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шать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи на основе метапредметных 
действий. 

Оценка предметных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних мониторинговых исследований, (ВПР) 
2) в рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное 

оценивание, итоговые контрольные работы по предметам). 
Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие рабо
ты, проекты, самоанализ и самооценка учащихся и др., а также итоговые контрольные ра
боты по предметам. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (например, 
в форме Портфолио). 

1.3.3 Портфолио учащегося. Эффективной формой оценивания динамики учеб
ных достижений учащихся начальных классов является  

Портфолио - «портфель достижений». 
В состав Портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие мате

риалы: 
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объ

ём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, реф
лексии (письменные работы по предметам, фото, продукты собственного творчества, ма
териалы самоанализа и рефлексии, проектные и исследовательские работы). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 
оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и ито
гового тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся). 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 
деятельности. 

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалан
сированное представление  как в целом, так и по отдельным аспектам,  об основных дос
тижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 
обучения в начальной школе.  
Итоговая оценка 

1.3.4 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образователь
ной программы начального общего образования осуществляется образовательным учреж
дением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и мета
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального об
щего образования, необходимых для продолжения образования на уровне основного обра
зования. 

 Итоговая оценка складывается на основе итоговых контрольных работ по отдель
ным предметам, а также совокупности материалов, составляющих Портфолио учащегося.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы на
чального общего образования используются для принятия решения о переводе обучаю
щихся на следующий уровень общего образования. 

Процедуры оценки результатов освоения ООП 
Система оценки включает в себя: 
1) внутреннюю оценку достижения результатов; 
2) внешнюю оценку достижения результатов. 
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного пси

холога, администрации и т. д.). Она выражается: 
− в текущих отметках, которые ставятся учителями;  
− в результатах самооценки учащихся;  
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− в результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными психологами;  
− в промежуточных и итоговой оценках учащихся; 
− в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующий уровень обучения. 
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  
Внешняя оценка может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 
− аккредитация образовательных учреждений; 
− региональные мониторинговые исследования качества обр 

 
II. Содержательный раздел 

 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дейст-

вий 
Стандарт определяет требования к проектированию данного раздела Образователь

ной программы. Исходя из этих требований в нем представлены:  
  ценностные ориентиры содержания образования на уровне  начального общего 

образования; 
   связь УУД с содержанием учебных предметов;   
  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся;  
  описание преемственности программы формирования УУД при переходе от до

школьного к начальному общему образованию.  
Считаем, что обозначенные требования должны составить структуру программы 

формирования универсальных учебных действий. 
Программа направлена на обеспечение системно–деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения Образовательной программы. 
 
Цель программы: создать условия для формирования универсальных учебных действий, 
обучающихся через образовательную деятельность.  
Задачи программы:  
 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  
 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования  
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содер

жания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  
 отказа от деления на «своих» и «чужих»;  
  уважения истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-
ничества: 
  доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 
  готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право ка
ждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
   принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 
следовать им; 
  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по
ступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регу
ляторов морального поведения; 
   формирование   чувства   прекрасного   и   эстетических чувств благодаря   знакомству с   
мировой   и   отечественной художественной культурой. 
 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-
нию: 
-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти
вов познания и творчества; 
  формирование умения учиться и способности к организации своей учебной деятельно
сти (планированию, контролю, оценке). 
 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия ее самоактуализации: 
  формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе;  
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
  критичность к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности  и общества в  пределах своих возможностей. 

 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить следующие блоки:  
1) регулятивный (включая действия саморегуляции);  
2) познавательный;  
3) коммуникативный. 
4) личностные результаты;  
I. Личностные результаты обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся 
(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этически
ми принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци
альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить три вида личностных действий: 
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1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. Смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной дея
тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задать себе 
вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него от
вечать; 

3. Нравственноэтическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо
ральный выбор. 

II. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно
сти. К ним относятся: 
 
1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре
менных характеристик. 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

5. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст
вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

6. Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

7. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

III. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 
также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия 
1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 
2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион

ного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств 
3. Структурирование знаний 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен
ной форме 

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет
ных условий 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. 

7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориента
ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици
альноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин
формации. 

8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 
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9. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия 

а) Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
или знаковосимволическая). 
б) Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан
ную предметную область. 

 
Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

2. Синтез – составление целого из частей, в т.ч. самостоятельное достраивание с вос
полнением недостающих компонентов 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

4. Подведение под понятие, выделение следствий 

5. Установление причинноследственных связей 
6. Построение логической цепи рассуждений 

7. Доказательство 
8. Выдвижение гипотез и их обоснование 

 
Постановка и решение проблемы 

1. Формулирование проблемы 
2. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 
IV. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по
зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп
пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника
ми и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 
1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия 
2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и альтерна

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 
4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий 
5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род
ного языка 

 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реа
лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб
ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
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нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Каждый учебный 
предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для форми
рования универсальных учебных действий.
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    Ви-
ды 

     
УУД 

 
 
 
Учеб 
ный  
пред-
мет 

Личностные результа-
ты 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Общеучебные Логические 

Действия по-
становки и 

решения про-
блем 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к

 

Смыслообразование Целеполагание; 
Планирование; 
Контроль и коррек
ция; 
Оценка 

Самостоятельное 
выделение и форму
лирование цели; 
Знаково
символические; 
Моделирование; 
Умение структури
ровать знания; 
Умение строить вы
сказывание в устной 
и письменной фор
ме; 
Рефлексия, контроль 
и оценка 

Логические действия 
анализа, сравнения, 
установление при
чинноследственных 
связей; 
 

Формулирова
ние проблем; 
Создание спо
собов решения 
проблем  

Планирование со
трудничества; 
Постановка вопро
сов; 
Умение выражать 
свои мысли 

Л
и

те
р

ат
ур

н
ое

 ч
те

н
и

е Смыслообразование, са
моопределение, самопо
знание; 
Основы гражданской 
идентичности; 
Эстетические ценности; 
Нравственноэтическое 
оценивание; 
Эмоциональличностная 
децентрация 

Планирование; 
Прогнозирование; 
Коррекция; 

Знаково
символические; 
Моделирование; 
Умение осознанно 
строить речевое вы
сказывание; 
Смысловое чтение 

Установление при
чинноследственных 
связей; 

 Постановка вопро
сов; 
Умение осознанно 
строить речевое вы
сказывание 
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И
н

ос
тр

ан
н

ы
й

 я
зы

к
 Гражданская идентич

ность; 
Доброжелательное от
ношение, уважение и то
лерантность к другим 
странам и народам; 
Компетентность в меж
культурном диалоге; 
Смыслообразование 

Планирование; 
Умение структури
ровать знания; 
Поиск и выделение 
необходимой ин
формации; 
Контроль и коррек
ция; 
Оценка 

Знаково
символические; 
Моделирование; 
Умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказыва
ние в устной и пись
менной форме; 
Смысловое чтение 

Установление при
чинноследственной 
связи 

Формулирова
ние проблемы 

Владение монологи
ческой и диалогиче
ской речью; 
Умение слушать и 
слышать партнёра 

М
ат

ем
ат

и
к

а 

Смыслообразование; 
Оценивание 

Планирование; 
Умение структури
ровать знания; 
Поиск и выделение 
необходимой ин
формации; 

Знаково
символические; 
Моделирование; 
Выбор наиболее эф
фективных способов 
решения задач; 
 

Анализ; 
Синтез; 
Подведение под по
нятие; 
Установление при
чинноследственной 
связи 

Формулирова
ние проблемы; 
Самостоятель
ное создание 
способов реше
ния проблем 

Планирование со
трудничества; 
Постановка вопро
сов; 
Управление поведе
нием партнера 

О
к

р
уж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Формирование когни
тивного, эмоционально
ценностного и деятель
ностного компонентов 
гражданской идентично
сти; 
Самоопределение; 
Смыслообразование 

Целеполагание; 
Планирование; 
Прогнозирование; 
Контроль; 
Коррекция; 
Оценка; 
Саморегуляция 

Постановка и фор
мулирование про
блемы, создание ал
горитмов деятельно
сти; 
Самостоятельное 
выделение и форму
лирование познава
тельной цели; 
Поиск и выделение 
необходимой ин
формации; 
Знаково
символические 

Знаково
символические дей
ствия замещения, 
моделирования, пре
образования модели; 
Выбор оснований 
для сравнения. Се
риации, классифика
ции объектов; 
Установление при
чинноследственных 
связей 

Формулирова
ние проблем 

Планирование со
трудничества; 
Постановка вопросов 
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М
уз

ы
к

а
 

Эстетические и ценност
носмысловые ориента
ции; 
Позитивная самооценка; 
Формирование граждан
ской идентичности и то
лерантности; 

  Знаково
символические дей
ствия замещения, 
моделирования, пре
образования модели; 
 

 Эмпатия и умение 
выявлять настроения 
и чувства 

И
зо

бр
аз

и
те

л
ь

н
ое

 и
ск

ус
ст

в
о

 

Самоопределение; 
Формирование граждан
ской идентичности лич
ности, толерантности, 
эстетических ценностей 
и вкусов, новой системы 
мотивов, творческого 
самовыражения; 
Развитие позитивной са
мооценки и самоуваже
ния 

Целеполагание как 
формирование за
мысла; Планирова
ние и организация 
действий в соответ
ствии с целью;  
Умение контролиро
вать соответствие 
выполняемых дейст
вий способу; 
Внесение корректив 
на основе предвос
хищения будущего 
результата и его со
ответствия замыслу 

 Знаково
символические дей
ствия замещения, 
моделирования, пре
образования модели; 
Операции сравнения, 
установления тожде
ства и различий, 
аналогий, причинно
следственных связей 
и отношений 

  

Т
ех

н
о

л
о

ги
я

 

Самоопределение; Целеполагание; 
Планирование;  
Прогнозирование; 
Контроль; 
Коррекция; 
Оценка 

Умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказыва
ние в устной и пись
менной форме; 
Поиск и выделение 
необходимой ин
формации 

Знаково
символическое и 
пространственное 
мышление, творче
ское и репродуктив
ное воображение на 
основе развития спо
собности учащегося 
к моделированию и 
отображению объек
та и процесса его 
преобразования в 
форме моделей 

 Планирование учеб
ного сотрудничества 
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Ф
и

зи
ч

ес
к
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 к

ул
ь

ту
р
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Формирование основ 
общекультурной и рос
сийской гражданской 
идентичности как чувст
ва гордости за достиже
ния в мировом и отече
ственном спорте; 
Освоение моральных 
норм помощи нуждаю
щимся, готовности при
нять на себя ответствен
ность; 
Развитие мотивации дос
тижения и готовности к 
преодолению трудно
стей;  
Освоение правил здоро
вого и безопасного об
раза жизни 

Умение планиро
вать, регулировать, 
контролировать и 
оценивать свои дей
ствия; 

   Взаимодействие; 
Ориентация на парт
нёра; 
Сотрудничество и 
кооперация; 
Формирование уме
ний планировать об
щую цель и пути её 
достижения; догова
риваться о распреде
лении ролей в совме
стной деятельности; 
Умение конструк
тивно разрешать 
конфликты;  
Осуществлять взаим
ный контроль; 
Адекватно оценивать 
собственное поведе
ние и поведение 
партнёра, вносить 
необходимые кор
рективы в интересах 
достижения общего 
результата 



 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноиссле-
довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебноисследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  
Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обуче

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци
ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проект
ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле
довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполага
ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы
ков планирования, моделирования и решения практических задач. 

  В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек
та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель
ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 
средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обуче
ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю
дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек
тов в урочной и внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер
бальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания мо
делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше
ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду
альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный под
ход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

  Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу
чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного ус
ложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 
ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно
практического обучения.  

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятель
ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги
потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готов
ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце
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нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 
и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по
следствия.  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 
 у обучающихся 

Требования к условиям включают: 
 • укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни

ками;  
• уровень квалификации педагогических работников школы;  
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  
Требования к педагогическим кадрам:  
 • педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся на

чальной школы; 
 • педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; • педа

гоги участвовали в разработке школьной программы по формированию УУД; 
 • педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь

ской деятельностей; 
 • характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле

ниям об условиях формирования УУД;  
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
• Педагоги эффективно используют средства  ИКТ.  
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  способ

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инст
рументов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной про
граммы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 
  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  ува

жение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру
гих людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци

онной среде;  
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
  поиск информации; 
  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
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  построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 
инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 
Для этого используются:  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебно
го плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формиро
вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро
вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содер
жания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использо
вать инструменты ИКТ в содержание кружков, внеурочной деятельности обучающихся.  
  
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-
чальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест
вующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу
ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про
граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про
граммы основного и среднего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 
этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо
мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на
чального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования.  

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

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи
ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологи
ческих способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру
ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного со
трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов
ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива
ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
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служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту
пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон
тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов
ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри
тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио
нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 
школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере
живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи
рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен
ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак
сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую
щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель
ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осоз
нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш
лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ
ема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена
правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра
нении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагае
мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы
полняемых действий, используя соответствующие средства. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально
го общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельно
сти: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, на
рушения поведения, которые обусловлены: 

 – необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со
держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост
ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще
ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обу
чения. Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

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

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД уч
тены следующие этапы освоения УУД: 

 • универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выпол
нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи
вания и воспроизведения); 

 • учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто
ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада
чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра
вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

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

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД:  
• уровневая (определяются уровни владения УУД);  
• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося.  
 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего обра

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы  
программ учебных предметов формируются с учетом состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.   

Программы учебных предметов на уровне начального общего образования состав
лены в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, ут
вержденными ФГОС НОО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви
тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 
для развития их личностных и познавательных качеств. 



66  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного кур
са. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный ма
териал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант
ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност
ных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь
ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин
валидами.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы со
держания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность нау
читься». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
2.2.2.1. Русский язык 

Пояснительная записка 
 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля
ется средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средото
чием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личност
ного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словес
ного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус сре
ди других школьных предметов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по раз

витию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
познавательных (учебнопознавательных мотивов, учебной самостоятельности и потреб
ности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и ставить но
вые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
организационных (организовывать сотрудничество и планировать собственную деятель
ность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких обще
учебных интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, 
от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опере
жающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информацион
ной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лин
гвистическими словарями и справочниками, а также средствами ИКТ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным язы
ком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального само
сознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики полу
чают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах рече
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вого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек
ватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, ос
новным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще
ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало
гической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы
ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Ов
ладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветст
вие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпи
ческих норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета
ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы
ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу
чения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответст
вии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и про
читанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) 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 значе
ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз
личающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер
дых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшест
вующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна
чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче
таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространст
ве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниями письмен
ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
обозначение гласных после шипящих (чаща, чущу, жиши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
раздельное написание слов; 
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 харак
тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердостимягкости согласных звуков. Разли
чение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 
согласный; гласный ударныйбезударный; согласный твердыймягкий, парныйнепарный; 
согласный звонкийглухой, парныйнепарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ
ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли
тературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных Ь и Ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пе
реноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне
ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач
ных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор
нями.  
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф
фиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене
ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 
3му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множе
ственного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред
логов от приставок. 

Союзы и, а, но; их роль в речи. Частица не и ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходст

ва и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во
просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель
ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смы
словых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова
ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
•сочетания жиши, чаща, чущу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, щн; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительные Ь и Ъ; 
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•мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
•безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 

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

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

ки; 
• знаки препинания 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, поддер
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике
та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо
дарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ
ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде
лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи
ненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 
 

2.2.2.2. Литературное чтение 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьни
ков. Он формирует  общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Общая характеристика курса 
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«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 

 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литера
туры и современных писателей России и других стран (художественные и научно
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые кни
ги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эс
тетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз
ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чте
ния. 

 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег
лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи
танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима
ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло
жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 
и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена
правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде
лять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал
лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы
вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Ус
ваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на пред
ложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи
танного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе
ния. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описа
ние, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учеб
ные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 
(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 
на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной ин
формации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литера
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турного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихо
творение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считал
ка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафо
ра, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, уча
щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и ос
мысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который ав
тор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри
нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис
пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения ге
роя, соотнося их с нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель
ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 
и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретночувственный опыт ребёнка и активизи
руются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 
умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав
ственноэстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и деклама
ции, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочи
нения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 
писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Содержание  курса 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научнопознавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

 
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся форми

рование у них коммуникативноречевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличе
ние скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
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Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы
брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель
ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 

 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро
вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те
ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе
ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан
нотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа

тели книги, её справочноиллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, пе

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту сло
варями и другой справочной литературой.  

 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо
рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите
ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы
разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь
ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе
ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе
ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти
вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге
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роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав
торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор
мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро
ев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения пред
восхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,  учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Оп

ределение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при
чинноследственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельно
сти по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, мо
дель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 
справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима
тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече
вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опо
рой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирова
ние грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательно
сти. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитан
ного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художест
венного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произ
ведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моноло
гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, мес

та действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
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средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, опи
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурноисторическим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за
рубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет
ской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос
приятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче
ская, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература, детские периодиче
ские издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические про
изведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) Нахождение в тексте художественного произведения (с по

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произве
дение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: по
вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос
новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо
бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис
пользование их (установление причинноследственных связей, последовательности собы
тий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат
ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек
стамиописаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ
ному настрою, объяснять свой выбор. 
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На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 
типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предметное содержание речи 
 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике
та).  

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

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

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

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред
меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино
странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения  
1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  
– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и меж

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);  
– диалог — побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас

сказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 
 – речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 
 – небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения  
Читать: 
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– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персона
жей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 – основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко

роткое личное письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ

ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос
новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во
шедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол
гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик
лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми
коинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транс
крипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об
щения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для дву
стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо
четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). На
чальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 
tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во
просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Ут
вердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь
ным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 
there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные 
предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не
определенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множествен
ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

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

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — неко
торые случаи употребления).  
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
Обще учебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 – совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тек
сту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.);  

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, исполь
зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом

ленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 
в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати
ческом планировании.  

 
2.2.2.4. Математика  

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образова
ния. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения 
учиться. 
Содержание  курса 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разряд
ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь
зование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в число
вых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
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умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 
b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при форми
ровании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 
Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 
частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дейст
вий). 
Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Плани
рование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита
ние, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, сле
ва — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), от
резок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто
ронний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче

ских тел: куб, пирамида, шар.  
 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти
метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
 
Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели
чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра

жений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических выска
зываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 
«все», «каждый» и др.). 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 
Содержание  курса   

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 времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го
да, 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 составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов
ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак
теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело
веком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде
ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че
ловека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Ус

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые гри
бы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети
ческое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель
ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 
проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио
нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические ор
ганизации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Человек и общество 
 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады
вается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качест
вах. 

Семья самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се
мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс
ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьни
ка. 

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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологи
ческие прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни челове
ка и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 
здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание поня
тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ
ства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп
рочения духовнонравственных 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 

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет
ру 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, характер
ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 
своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 



83  

духовнонравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдаю
щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 
истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия 
своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физическо

го 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 противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кош
кой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь
зование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че
ловека. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

 
 Основное содержание предметной области  
          Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучаю
щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий
ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

Основы православной культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ
ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусст
во), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  

Основы исламской культуры 
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 Россия – наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  

Основы буддийской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий
ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  

Основы иудейской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведни
ки в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 
евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа
рем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хра

нители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен
ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 
в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  

Основы светской этики 
 Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравст
венные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 
школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио
нального народа России.  
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 2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 4 классов составлена   
на основе примерной программы начального общего образования по Изобразительному 
искусству, реализующей Федеральный государственный образовательный стандарта на
чального общего образования.    

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно – эстетической отзыв
чивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

     В основу программы положены идеи и положения Федерального государствен
ного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

     Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пла
стических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктив
ных — архитектура, дизайн; различных видов декоративноприкладного искусства, на
родного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также по
стижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 
театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 
также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 
со всем миром художественноэмоциональной культуры. 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; ос
воение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно зна
чимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности — практическая художественно – 
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведе
ний искусства. 

     Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зри
теля, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (апплика
ция, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

     Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирова
ния личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве вос
приятия произведений искусства и собственной творческой практической работы проис
ходит формирование образного художественного мышления детей.  

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих про
ектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 
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     Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единст
ве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жиз
ни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

     Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие лич
ности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз
мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художествен
ной культуры. 

     Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчи
ненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помо
гающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

     Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уро
ков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творче
ской деятельности. 

      Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; инди
видуально – коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой – то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по пред
ставлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительно
сти и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством при
общения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — фор
ма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 
ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники зна
комятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 
декоративноприкладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего наро
да. 

     Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

     Периодическая организация выставок дает детям возможность заново уви
деть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 
учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться 
в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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     Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно – нравст
венное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям 
об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граждан
ственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а 
потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече
ской культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за ша
гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 
всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительно
сти должно служить источником развития образного мышления. 

     Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

      Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значи
мыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

 
 

2.2.2.8. Музыка 

Пояснительная записка 
 

      Программа по предмету «Музыка» для 14 классов общеобразовательных учреждений 
разработана на основе примерной программы начального общего образования по музыке, 
реализующей в Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 
          Содержание программы базируется на художественнообразном, нравственно
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музы
кального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композито
ровклассиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. При
оритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 
темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению на
родного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказы
вает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное 
и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального 
фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отраже
ние факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 
традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества ком
позиторовклассиков.             Программа направлена на постижение закономерностей воз
никновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 
его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационновременную природу музыки, ее 
жанровостилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 
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достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от дости
жения личностных и метапредметных результатов. 
          Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и кон
траст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение му
зыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкаль
ную культуру 
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
     Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию прин
ципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. По
стижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения;  

 игра на музыкальных инструментах; 
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера;  
 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

     Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импрови
зациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбив
шихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, му
зыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневни
ков, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в 
создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литера
турных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмо
циональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания 
в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 
классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 
школьников универсальные учебные действия. 

Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета 
     Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям воз
можности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамич
ной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
     Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоциональнообразного восприятия, начальное овладение различными видами му
зыкальнотворческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универ
сальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 
ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и пони
мание неразрывной связи музыки и жизни. 
     Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравст
венноэстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоциональноэстетический отклик на му
зыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовнонравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овла
дению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно
познавательного доcуга. 
     Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомер
ное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 
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Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современ
ную картину мира. 

2.2.2.9. Технология 
Пояснительная записка 

Программа по предмету «Технология» для 14 классов общеобразовательных уч
реждений разработана  на основе примерной программы начального общего образования 
по музыке, реализующей в  Федеральный  государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 
сведениями о техникотехнологической картине мира. В начальной школе при соответст
вующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опор
ным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 
продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата 
и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 
Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою дея
тельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последова
тельности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 
необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

 Учебный предмет «Технология» имеет практикоориентированную направлен
ность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе 
как совокупности применяемых при изготовлении какойлибо  продукции процессов, пра
вил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, 
как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 
поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

  Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего раз
вития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формиро
вания системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образова
тельном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических дей
ствий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с после
дующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы зна
ний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовнонравственного 
и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
 духовнонравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и соци

альноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 развитие эмоциональноценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с совре
менными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализо
вать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
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 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 
опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан
дартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийнологического и образнохудожественного мышления в 
процессе реализации проекта;  

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторскотехнологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  из
готовления любых изделий; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро
дуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план дей
ствий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание бу
дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку;  

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 
и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и дру
гих школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполне
ния изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющей
ся информации, навыков использования компьютера;  

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; рас
пределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договари
ваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного спосо
ба и т.д.);  

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимо
действия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 
содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности. 
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 Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процес
се работы  с технологической картой. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое пре
дусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выпол
нения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструмен
тов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 
работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 
работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространст
венного  восприятия); 

 осуществление выбора  в каждой теме предлагаются либо  дватри изделия на ос
нове общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов дея
тельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметно

го мира (то, что создано человеком), а не природы. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продук
тивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя 
и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыраже
нию, формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразо
вательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младше
го школьника, предоставляет уникальные возможности для духовнонравственного развития 
детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 
обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе 
жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природ
ных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 
воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культур
ных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, изобразитель
ного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 
при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 
Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются 
 в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, 
ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человекасозидателя 
материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы  это способствует  формированию экологической культуры 
детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содер
жанием предмета «Окружающий мир». 
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В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  
изделия изготавливаются на основе правил декоративноприкладного искусства и  законов 
дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  
Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с имено
ванными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации 
также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

 В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной об
ласти «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуе
мых в изделии технических образов   рассматривается культурноисторический справочный 
материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способ
ствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практи
коориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интел
лектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития 
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально
эстетического, духовнонравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся.   

2.2.2.10. Физическая культура 
Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» для 14 классов общеобразова
тельных учреждений разработана  на основе примерной программы начального общего 
образования по музыке, реализующей в  Федеральный  государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыж
ки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пере
движения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне
ниями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, бы
строты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоро
вительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-
товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне
ний.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж

нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строе

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
 Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опус

титься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла
занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей
ке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе
ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможе 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко
ординацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне
ния на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор

зину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  
Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики  
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви
жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком
плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе
ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав
новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру
гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе
гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол
нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч
ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле
нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 
подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на пра
вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх
вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партне
ра в парах.  

На материале легкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов
ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота
ми. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 
бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од
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ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж
ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени
ем вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени
ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно
сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при по-
лучении начального общего образования 

 
Нормативноправовой и методологической основой программы духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра
зования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. В основу 
Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на
чального общего образования МБОУ СОШ № 1 г. Оханска положены ключевые воспита
тельные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа ду
ховнонравственного развития и воспитания обучающихся направлена на обеспечение ду
ховнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешко
льной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ  СОШ № 1 г. Оханска, 
семьи и других институтов общества. 

 Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ  
СОШ №1 г. Оханска разработана с учѐтом культурноисторических, социально
экономических, демографических особенностей Пермского края, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса, направлена на воспитание в каждом из них гражда
нина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни 
в высокотехнологичном конкурентном мире и подразумевает конкретизацию задач, цен
ностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обу
чающихся в деятельности детскоюношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос
сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них граж
данской идентичности и обеспечивает:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне
урочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную и регио
нальную специфику; 

  формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  
 воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих спо
собностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.  

Программа реализуется МБОУ  СОШ № 1 г. Оханска в постоянном взаимодейст
вии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализа
ции – социальными партнерами школы: КДЦ г. Оханска, МБУ "Центр образовательной и 
музейной деятельности" МБУ "Городской краеведческий музей", городские музей и биб
лиотека и др. Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образова
ния, культуры и спорта, общественных объединений, включая детскоюношеские движе
ния и организации.  

 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
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 воспитание – составляющая процесса образования, духовнонравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно
нравственного развития находятся духовнонравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

 
Направления духовнонравственного воспитания и развития учащихся:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче

ское воспитание). 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек
тиву.  

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
8 разделов.  

Раздел 1. определены цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 
усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Раздел 2.  определены основные направления духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В каждом направ
лении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

 Раздел 3. формулируются принципы и раскрываются особенности организации со
держания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на
чального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 
жизни.  

Раздел 4. раскрывает основное содержание духовнонравственного развития и вос
питания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспи
тания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, про
ектной, социальной деятельности. Приведены виды деятельности и формы занятий с обу
чающимися на уровне начального общего образования. Определены планируемые воспи
тательные результаты по направлениям. 

Раздел 5. определены условия совместной деятельности образовательного учреж
дения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовнонравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 
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Раздел 6. раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической куль
туры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Раздел 7. Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Раздел 8. Критерии динамики процесса духовнонравственного развития, воспита
ния и социализации обучающихся. 

Раздел 9. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю ре
зультатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развития общей культуры  
Раздел 10. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального 
общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 
деятельности 
Раздел 11. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран 
 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся  

Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становле
ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на
стоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях мно
гонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 
 ·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной дея
тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова
ния, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становить
ся лучше»;  

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со
вести;  

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ
ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

·формирование нравственного смысла учения;  
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о до
бре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравствен
ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни
ческих духовных традиций;  

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по
ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
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·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 
 ·формирование основ российской гражданской идентичности; 
 · пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 ·укрепление доверия к другим людям;  
 ·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;  
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите
лей народов России.  

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

ного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
·формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения 

к ним; 
·знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи.  
 
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного                

развития, воспитания и социализации обучающихся  
 
Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуще

ствляется по следующим направлениям:  
Я - ГРАЖДАНИН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра

вам, свободам и обязанностям человека).  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж
данского общества.  

АЗБУКА ДОБРА (Воспитание нравственных чувств и этического сознания).  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер

дие; честь; достоинство; уважение к родителям; 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, пред
ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 ПУТЬ К УСПЕХУ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. работа в 
коллективе, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде).  
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое соз
нание.  

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрас
ному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, са
мовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав
ственных и культурных традиций.  
 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 Принцип ориентации на идеал.  
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре
восходная степень нравственного представления о должном.  

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духов
нонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы актуализируются 
определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспита
тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравст
венные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации.  

 
Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание  обучения, общения, дея
тельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной цен
ности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуще
ствляется в процессе их духовнонравственного развития.  

 
Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 
возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, 
образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен
ный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценно
стных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеа
лу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персо
нифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.  

Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.  

 
Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремле
ние быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 



101  

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифициро
ванные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природ
ных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дейст
венными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

 
Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое об
щение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитатель
ном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исхо
дит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и соз
нательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допус
кает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного  межсубъ
ектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со 
значимым взрослым.  

 
Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет поли
субъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включѐн в раз
личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспита
ния и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 
возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра
зования.  

 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и под
держиваемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, вне
учебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содер
жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Пони
мание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обу
чающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социали
зации обращаются к содержанию: ·общеобразовательных дисциплин; 
 ·произведений искусства; 
 ·периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современ
ную жизнь;  
·духовной культуры и фольклора народов России;  
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор
ганизованных социальных и культурных практик;  
 ·других источников информации и научного знания.  
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологи
ческие знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи
мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценно
сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова
тельного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержа
нии отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплано
вую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовнонравственного развития лич
ности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предмета
ми, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культур
ную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. 
Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью фор
мирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственно
сти, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 
многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном разви
тии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе
ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен
ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовнонравственного развития  и воспитания должны быть широко представлены при
меры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще
го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 
место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо
действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 
которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна
ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка 
в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопре
деления младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. 
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — 
совесть, его нравственное самосознание.  

Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет
ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи
мо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможно
сти для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 
старших детей. Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 
их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изо
ляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 
реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
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«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 
Важным условием духовнонравственного развития и полноценного социального созрева
ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной со
циализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осоз
нание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравст
венное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 
человека с другими людьми.  
4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Этические беседы – одна из важнейших форм в духовно – нравственном развитии и вос
питании.  
Примерные темы к размышлению для этических бесед:  
▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольст
вие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?  
▪ Кто создал правила человеческого поведения?  
 ▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо».  
▪ Зачем быть вежливым?  
▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети.  
▪ Дружба – это…   
▪ Как выбирать друзей? 
 ▪ Отзывчивость и доброта.  
▪ Спешите делать добро.  
▪ Что значит быть откровенным.  
▪ Как мы выглядим.  
▪ О лени и лентяях.  
▪ Причины обид.  
▪ Правда и ложь – какие они?  
▪ Что такое характер?  
▪ Душевность и бездушность.  
▪ Что значит быть счастливым?  
▪ Мир без улыбки. Какой он?  
▪ Кем и каким я хочу быть?  
▪ Достоинства и недостатки.  
▪ Человек в природе и его здоровье.  
▪ Дом, в котором ты живешь. 
 ▪ Прогулки в лес.  
▪ У природы нет плохой погоды.  
В ходе деятельности учащиеся начального звена обучения реализуют социальные, инфор
мационные проекты.  
 
Социальные проекты 
Это могут быть такие проекты, как: «Мои четвероногие друзья», «Помощь ветеранам», 
«Очистим наш двор», «Скворечники», «Встреча птиц», «Наши младшие друзья», и т.п.).  
Проект может включать следующие разделы:  
1. название (понятное детям);  
2. ценностные основания, которые воплощены в проекте;  
 3. основные события и механизмы реализации проекта;  
4. участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают ученики? что 
делают педагоги? что делают родители?);  
5. результаты проекта, способ оценки результата;  
6. способ хранения информации о проекте, оформление.  
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Информационные проекты 
Любую тему для этических бесед и классных часов можно превратить в тему про

екта. Например: «Словарь нравственных понятий и терминов», «Изречения великих лю
дей о нравственности», «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности», 
«Что в дружбе главное?», «Славные сыны родного края», «Отважные герои Руси», «Писа
тели и поэты нашей Родины», «Трус не играет в хоккей!», «Великие русские композито
ры», «Великие русские художники» и др. 

Художественные произведения, мультфильмы, художественные фильмы, прочи
танные или просмотренные коллективно в классе, дома с родителями, а потом устроенные 
по ним обсуждения с анализом поступков героев, высказыванием своего мнения, оцени
ванием поступка героя активно работают на формирование нравственного поведения. 

 
Произведения для чтения 
А. де СентЭкзюпери «Маленький принц»,                 Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 
 Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории»,                        Барто А. Л. Стихи,  
Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»,                  Братья Гримм, 
Сказки,       Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»,         Волков В. 
«Волшебник Изумрудного города»,         Дудин М. «Берегите землю»,        Добронравов Н. 
«Если отец герой!»,       Гайдар А. П. Повести и рассказы,       Драгунский В. Ю. Рассказы,  
Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок»       Катаев В. П. «Сын полка»,  
Короленко В. Г. «Дети подземелья»,    Крылов И. А. Басни,        Маршак С. Я. Стихи,      
Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»,     Милн А. «ВинниПух и все
всевсе»,     Михалков С. В. Стихи,      Мошковская Э. Э. Стихи,     Носов Н. Н. Рассказы,    
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»,          Осеева В. А. Стихи,    Пантелеев Л. «Честное 
слово», «Трус»,   Перро Ш. «Золушка»,      Пляцковский М. «Мама»,    Пришвин М. М. 
«Ребята и утята»,   Пушкин А. С. Сказки,      Родари Дж. «Чиполлино»,       Родари Дж. 
«Чем пахнут ремесла»,       Симонов К. М. «Родина»,  
Толстой Л. Н. Рассказы,         Чуковский К. И. Сказки,             Яковлев Ю. «Мама».  
 
Мультфильмы 
«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда», «Волшебник Изумрудного 
города», «Бременские музыканты», «День рождения ослика Иа», «Гусилебеди», «Лиса и 
журавль», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«По щучьему веленью», «КонекГорбунок», «Кот, петух и лиса», «Морозко», «Двенадцать 
месяцев», «Витя Малеев в школе и дома», «Антошка», «Малыш и Карлсон», «Крокодил 
Гена и Чебурашка», «Дудочка и кувшинчик», «Цветик семицветик.»  
 
Фильмы 
«Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Королевство кривых зеркал», «Приключения Элек
троника», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Приключения желтого чемоданчи
ка», «Приключения Буратино», «Золушка», «Сказка о потерянном времени», «Мэри Поп
пинс», «Аленький цветочек».  
 
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и се
мьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающе
гося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эф
фективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
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является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъек
тов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно
нравственного развития и воспитания учащихся реализуется в следующих направлениях:  

1. Диагностика 
семей 

Воспитательные возможности семьи во многом 
определяются характером отношений, сложившимся 
между родителями и детьми. Зная внутренний мир 
своего ребѐнка и чутко откликаясь на его проблемы, 
родители способствуют формированию его личностных 
качеств. Деятельность, направленная на выявление 
проблемных детей через проведение совместных с 
родителями и учителями коллективных творческих дел, 
классное самоуправление 

2.Психолого 
педагогическое 
просвещение 
родителей 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой 
учебновоспитательного процесса, организуемого 
МБОУ СОШ № 1 г. Оханска, обусловленного 
необходимостью выработки единых требований, общих 
принципов, определения цели и задач воспитания, 
отбора его содержания и организационных форм в 
семейном воспитании и в учебновоспитательном 
процессе школы. Знакомство родителей с жизненной и 
педагогической позицией, с целью, задачами, 
программой деятельности, с планом воспитательной 
работы, особенностями учебновоспитательного 
процесса в ней, с традициями школы 

3.Вовлечение 
родителей в 
совместную с 
детьми 
деятельность 

В работе с родителями использовать различные формы 
совместной деятельности: презентация проектов, 
Практикумы, Туристические походы классных 
коллективов, Дни активного отдыха, классные вечера, 
праздники и т.д. 

4.Вовлечение 
родителей и 
общественности в 
управление 
МБОУ СОШ № 1 
г. Оханска 

Взаимодействие с общественными организациями 
родителей. Организация работы родительского комитета 
школы, родительских комитетов классов. 
Взаимодействие с ведомствами системы профилактики: 
ОДН, ГИБДД. 

При осуществлении программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования школа взаимодействует с обще
ственными организациями и объединениями гражданскопатриотической, культурной, 
экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодѐжными движениями, 
организациями, объединениями.  

При этом используются различные формы взаимодействия:  
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра
зования;  

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.  

 
6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, 
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поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас
сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра
зования.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови
ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за
конных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обу
чающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного раз
вития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро
дителей (законных представителей);  

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 ·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;  

·опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 
и мероприятиях. В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются различные формы работы: родительское собрание, органи
зационнодеятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекто
рий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинары, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

 
 

7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми
рование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са
мосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости
жение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
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приобрѐл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе
гося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благо
даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям обучающегося.  
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по
вседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци
альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного уч
реждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социаль
ных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само
стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че
ловек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, соци
альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со
циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен
ной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты:  

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос
питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти
рованных поступков;  

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан
ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает от
носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по
следовательным, постепенным. 

 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен
ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально
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психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и общест
ву и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися  воспитательные результаты (4). 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 
реализации программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу
чающихся на уровне начального общего образования.  

 
8. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 
Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделен
ных показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся на интерпретационном этапе (апрельмай) по сравнению с результатами контроль
ного этапа исследования (сентябрь).  
Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положи
тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  духов
нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци
онном этапе (апрельмай) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(сентябрь).  
Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-
следования.  
Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемо
го периода.  
 
В ходе реализации данной программы предполагается изменение: 
 уровня сформированности духовнонравственной культуры учащихся, готовности роди
телей к активному участию в учебновоспитательном процессе;  
 активности использования воспитательного потенциала региональнокультурной среды в 
процессе духовно – нравственного воспитания личности;  
 приоритетности и общепризнанности в школьном коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», толерантного отношения друг к другу, милосердия, го
товности прийти на помощь, путем активного вовлечения младших школьников в учени
ческое самоуправление; 
  развитости нравственнодуховного компонента в преподавании учебных дисциплин;  
 в приобщении детей к здоровому образу жизни; проявление готовности к добросовест
ному труду в коллективе.  
Данные изменения можно и необходимо измерить, зафиксировать через:  
 диагностику «Определение нравственных понятий»  диагностику уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);  
 диагностику межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченко
ва);  
 изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 
или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской);  
 диагностику уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);  
 диагностику и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);  
 диагностику эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Кали
ниной);  
  письменный опросдиагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам нравит
ся в мальчиках и девочках?»;  
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 диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, от
рывков и художественных произведений, сказок); 
  диагностику осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыр
тышной);  
 диагностику осознанности гражданской позиции учащихся.  
 
9. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 
урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, разви-

тия общей культуры 
1. Обеспечение позитивных межличностных отношений обучающихся:   
 информированность педагогов о состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стиля ми педагогического руководства, составом обучающихся);   
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в  школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   
 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношений обучающихся;   
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 
реализацию задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся. 
Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с учителями, работающими в 14 классах.   
 Содействие обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ: 
 информированность педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой ООП НОО, степень информированности педагогов о возможностях и 
проблемах в освоении обучающимися данного содержания образования;   
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
основных общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в школе, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 
 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении основных общеобразовательных программ; 
 реалистичность количества и точность мероприятий, тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении основных общеобразова
тельных и дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Согласован
ность мероприятий содействия обучающимся в освоении основных общеобразовательных 
программ.   
 Степень реализации задач формирования современного  воспитательного идеала – 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России: 
 информированность педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания в классе (при формулировке задач необходимо учитывать 
возрастные особенности, специфику класса);   
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся);   
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и 
содержание которых направлены на патриотическое, гражданское, трудовое, 
экологическое воспитание обучающихся;   
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 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий учреждений дополнительного образования в 
рамках социального партнерства, родителей (законных представителей), общественности.  
 

10. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального 
общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 
образовательной и иной творческой деятельности 

 
Организация работы по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 
связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 
образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях:  
 научнометодологический (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  
 программнометодический (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационнопрактический (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей).  

Модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.  
 

Иерархический принцип сетевой принцип 
обеспечивает концептуальную 
соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов 
образовательного пространства, 
сохраняя единство содержания и 
многообразие форм и методов 
воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие, каждый 
участник образовательной деятельности 
получает возможность концентрировать 
вокруг себя педагогические и детско
родительские инициативы, используя 
творческий потенциал личности для 
воплощения коллективных образовательных 
и социальных проектов. 

 
Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания является педагогически организованное 
включение учащихся в социальные реалии. Главную роль призвана сыграть социально 
значимая деятельность – добровольное конструктивное преобразование окружающего 
социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 
представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 
обеспечивает два результата:  
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 
детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 
политической жизнью общества и государства, первоначальная идентификация себя в 
качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. По 
организации социальная значимая деятельность может быть инициируема педагогами, 
либо самими младшими школьниками, либо их родителями.  
Обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов 
является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 



111  

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших 
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно
территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностного самоопределения.  
Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 
добровольное участие;  

 посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества;  
 совместная рефлексия нравственных ценностей;  
 поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц;  
 включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  
В качестве организации социально значимой деятельности младших школьников 

могут быть использованы формы: продуктивная игра по решению актуальных проблем, 
проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

11. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонацио
нального народа России и народов других стран происходит через: 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
Напра
вление 

Содержание Виды деятельности, формы 
занятий  
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Ценностные представления о любви к 
России, народам РФ, Пермскому краю; 
первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и 
достоинстве в отношениях к Отечеству, 
согражданам, к семье, одноклассникам;  
элементарные представления о 
политическом устройстве России, его 
институтах, их роли в жизни общества, 
важнейших законах государства;  
представления о символах государства – 
Флаге, Гербе России, Пермского края; 
интерес к государственным праздникам 
и важнейшим событиям в жизни 
России, Перми, Оханска;  
уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;  
первоначальные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому 
прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 
Первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 
первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, семье, со 
сверстниками, старшими и младшими; 
понимание значимости ответственного 
отношения к слову как к поступку, 
действию;  
первоначальные знания о безопасном 
общении в Интернете;  
ценностные представления о родном 
языке;  
представления об истории родного 
языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о 
современных технологиях 
коммуникации; навыки межкультурной 
коммуникации; 

Познавательные экскурсии 
«Путешествие по улицам города», 
«Улицы города», «Родина моя». 
Творческие вечера «Мы – классная 
семья», «Родительский дом – 
начало начал».  
Участие в традиционных 
мероприятиях «День Победы», 
«День защитника Отечества» 
(тематические классные часы, 
«Богатыренок», «Зарничка»), День 
Победы (конкурс рисунков, 
стихов, поздравление ветеранов и 
жителей города).  
Чтение книг.  
Просмотр кинофильмов.  
Заочное путешествие по местам 
боевой славы.  
Встречи с участниками важных 
событий, в жизни города 
Сюжетноролевые игры 
гражданского и историко 
патриотического содержания. 
Ознакомление с героическими 
страницами истории России, с 
обязанностями гражданина 
знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско
юношеских движений, 
организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе 
посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, 
проводимых детскоюношескими 
организациями);  
Встречи со специалистами. 
Презентации выполненных 
проектов.  
Участие во встречах и беседах с 
выпускниками школы, знакомство 
с биографиями выпускников, 
явивших собой примеры 
гражданственности и патриотизма. 
Занятия в кружках, клубах, 
секциях 

Напра
вление 

Содержание Виды деятельности, формы 
занятий  
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Первоначальные представления о 
морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и 
ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь);  
первоначальные представления о 
значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных 
культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе 
совести и вероисповедания, роли 
традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;  
первоначальные представления о 
духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, 
культуре и языку своего народа и других 
народов России;  
получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье знание и 
выполнение правил поведения в школе, 
дома, на улице, в городе, на природе, в 
общественных местах; 
уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;  
установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко 
всему живому;  
стремление избегать плохих поступков, 
не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и 
уметь проанализировать его; 
отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

В процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности: 
театральные постановки, 
литературномузыкальные 
композиции, художественные 
выставки. 

 Классные часы.  
Экскурсия по микрорайону 

школы.  
Экскурсия в музеи города 
Коллективные игры.  
Семейные праздники.  
Участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях. 
Открытые семейные праздники, 

выполнения и презентации 
совместно с родителями 
творческих проектов.  

 

 
 
 
 
 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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 образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко
логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте
ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом 

-  соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (снижен

ная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены; 

-  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организо
вывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват
ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы – формирование основ экологической грамотности и экологического 
сознания, возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здорово
му образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче
ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 
– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо
ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи
мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 
влиянии на здоровье; 
– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос
нове самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
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двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе
ния в экстремальных ситуациях; 
– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро
сам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последователь
ности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи
ческой целесообразности. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образ
нопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безо
пасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро
вого и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи
ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направ-
лениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 
СОШ№1 г. Оханска ; 
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурнооздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 
Модель организации работы образовательной организации по реализации програм-
мы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направле 
нию, в том числе по: 
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи
лактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 
также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 
работы МБОУ СОШ№1 г. Оханска по данному направлению. 
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           1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, вклю
чает: 
           – внедрение в систему работы МБОУ СОШ№1 г. Оханска дополнительных образо
вательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обу
чающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во вне
урочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
          – лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра
нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
          – проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоро
вого образа жизни. 
         2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни
ков образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных пред
ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
          – проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
          – привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон
ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови
тельных мероприятий и спортивных соревнований. Создание экологически безопасной, 
здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ№1 г. Оханска включает: 
         – соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ№1 г. 
Оханска экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по
жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
         – наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
         – оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг
ровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 
        – соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
        – использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
        – введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали
стов; 
        – строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
        – индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обу
чающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова
тельным траекториям; 
        – ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 
и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятель
ная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, разви
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вает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной орга
низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо
вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты по пробле
мам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуаци
онные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра
нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включа
ет: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

− рациональную организацию уроков физической культуры и занятий  активно
двигательного характера; 

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

−  регулярное проведение спортивнооздоровительныхмероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 

− организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

− проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур
сов, праздников и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педа

гогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на форми
рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматрива
ет разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисцип
лины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо
ровье детей, и т. п.; 

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти
ке вредных 

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы  

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психологомедикопедагогической 
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комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ.   

ПКР уровня начального общего образования учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

На 01.09.2021 г. в школе с 1 по 4 класс обучается 25 человек, имеющих по 
заключению ПМПК статус «обучающийся с ОВЗ». Для 25 обучающихся разработаны 
адаптированные рабочие программы для обучающихся с задержкой психического 
развития по каждому учебному предмету учебного плана школы.   

Направления работы  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно

развивающее, консультативное, информационнопросветительское.   
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя:   
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования; 
  • проведение комплексной социальнопсихологопедагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;   
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
 • изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;   
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;   
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.   
Коррекционно-развивающая работа включает в себя:   
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 • организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 
познавательной и коммуникативноречевой сфер;   

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;   

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 • развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
 • совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
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жизненных условиях;  
 • социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
 Консультативная работа включает в себя:  
 • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

 • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
 • информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  • 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.   

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов школы  предусматривает:  
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 
личностной сфер ребенка.  

Планирование коррекционной работы происходит во всех организационных 
формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).   

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учительпредметник ставит и решает коррекционноразвивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учительлогопед, учительдефектолог, педагогпсихолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
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(художественноэстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.   

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы (возможно с дистанционной 
поддержкой).   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 
(учительлогопед, педагогпсихолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом 
взаимодействии  с другими образовательными организациями.   

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 • комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
 • многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и 
личностной сфер ребенка.   

Комплексное психологопедагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогомпсихологом, 
социальным педагогом, учителемлогопедом, педагогомдефектологом), 
регламентируются локальными нормативными актами школы, уставом школы. 
Реализуется программа во внеурочной деятельности. 

Данное направление осуществлено ППк.  
 ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается школой самостоятельно 
и утверждается локальным актом.   

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и 
учебных пособий.   

В состав ППк школы входят педагогпсихолог, учительлогопед, учитель–
дефектолог, социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 
уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).  
 

III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ№1 г. Оханска  определяет рамки отбора учебного ма
териала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности.  

 
Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоем
кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373; 

 СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28.01.2021.; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года). 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05192 «Об изучении родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Устав МБОУ СОШ №1 г. Оханска 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра

зовательного процесса, СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521, и предусматривает четырехлет
ний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образова
ния для 1–4х классов . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
– для 1х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока фи
зической культуры; 
– для 2–4х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
– 1е классы – 33 недели; 
– 2–4е классы – 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образо
вательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521 
– в 1х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обу
чающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках ко
торых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация инди
видуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных техноло
гий. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
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мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред
мету. 

Планируемые результаты в 1–4х классах основываются на требованиях к освоению 
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебно
му процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного пред
мета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению но
вого знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предме
тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имею
щих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основ
ную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво
димое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана от
ражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со
временного начального общего образования: 
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно
го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 
 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» 
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изуче
ние содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чте
ние на родном языке» в 1–2х классах осуществляется в рамках предметной области «Рус
ский язык и литературное чтение». 
Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» во 2х классах представлены в объеме 1 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 
неделю в 1–4х классах.  

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучаю
щиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык и немецкий язык. Учебный 
предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 
часа в неделю в 1–4х классах.  
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5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», кото
рый представлен в объеме 1 час в неделю в 4м классе. На основании решения родителей 
(законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религи
озных культур» , «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы 
исламской культуры».. 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4
х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4х классах.  

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в не
делю в 1–4х классах 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 
часов в неделю в 1–4х классах. 

Промежуточная  аттестация организуется следующим образом: 
Промежуточная аттестация в 1х классах проводится методом педагогического на

блюдения чтобы проконтролировать сформированность у младших школьников универ
сальных учебных действий. 

 
Класс    Предметы  Форма  
2  4 
класс 

 
 

Русский язык Диктант 

Родной язык Тест  

Математика  Контрольная работа  

Литературное чтение  Смысловое чтение 

Литературное чтение на родном языке Годовую  отметку считать 
результатом промежуточной 
аттестации 

Окружающий мир Тест   

Иностранный язык Контрольная работа  

Физкультура  Сдача нормати
вов/тестирование 

Музыка, ИЗО, ОРКСЭ, технология  Годовую  отметку считать 
результатом промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проходит без прекращения образовательного процесса 
 
 

Учебный  план  начального общего образования    

Предметные 
области 

Учебные  предме-
ты 

Количество часов в неделю/ год Всего 
часов 1-
4 класс          

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная  часть      
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Русский язык 
и литератур
ное чтение  

 
Русский  язык 
Литературное чте
ние 
 

 
5 
4 

 
4 
3 

 

 
5 
4 

 

 
5 
3 

 

 
20 
15 

Родной язык 
и литератур
ное чтение на 
родном язы
ке 

Родной язык  1   1 

Литературное чте
ние на родном 
языке 

 1   1 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
Немецкий язык 

 2 2 2 6 

Математика  
Информати
ка 

Математика 4 4 
 

4 4 
 

16 

Обществоз
нание и есте
ствознание  

Окружающий  мир 2 2 
 

2 2 
 

8 

Основы ре
лигиозной 
культуры                       
и светской 
этики 

Основы религиоз
ной культуры                       
и светской этики 

   1 1 

 
Искусство 

Музыка 
ИЗО 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

4 
4 

Физическая 
культура 

Физическая куль
тура 
 

3 3 
 

3 
 

3 
 

12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Макс. нагрузка  в 5 дней 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участника-
ми образовательного процесса 
при 5-ти дневной неделе 

     

   
 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется школой самостоятельно на каждый год 

обучения с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных 
и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры ре
гиона в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН.  
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1е классы – 33 недели; 

– 2–4е классы – 34 недели. 

2.Продолжительность учебного периода 
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Учебный период Каникулы 

Триместры сроки 
количество 

учебных недель 
каникулы сроки количество дней 

I 

1-й триместр 
01.09 – 05.10  
13.10 – 14.11 

 2021 г. 
10 

первые  
осенние каникулы 

06.10 – 12.10 
2021 г. 

7 

вторые  
осенние каникулы 

15.11 – 21.11 
2021 г. 

7 

Аттестация по итогам 1 триместра (2-9 классы) 12 ноября 2021 г. 
Аттестация по итогам 1 полугодия (10-11 классы) 29 декабря 2021 г. 

II 
2-й триместр 

22.11 – 28.12 
2021 г.  

10.01 – 13.02 
2022 г. 

11 

первые  
зимние каникулы 

30.12 – 09.01 
2022 г. 

11 

вторые 
зимние каникулы 

14.02 – 20.02 
2022 г. 

 
7 

Аттестация по итогам 2 триместра (2-9 классы) 11 февраля 2022 г. 

III 

3-й триместр 
21.02 – 03.04 
11.04 – 30.05 

2022 г. 
13 весенние каникулы 

04.04 – 10.04 
2022 г. 

7 

Для 9, 11 классов учебный год оканчивается 20 мая 2022 г. 

Аттестация по итогам 3 триместра (2-8 классы) и учебного года 30 мая 2022 г. 
Для 9 классов аттестация по итогам 3 триместра и учебного года 19 мая 2022 г. 
Аттестация по итогам 2 полугодия и учебного года (11 классы) 19 мая 2022 г. 
Аттестация по итогам 2 полугодия и учебного года (10 классы) 30 мая 2022 г. 

   
летние каникулы 

31.05 – 31.08  
2022 г. 

93 

 

3. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 11 апреля 2022 года по 29 апреля 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация в 1х классах проводится методом педагогического на

блюдения чтобы проконтролировать сформированность у младших школьников универ
сальных учебных действий. 

 
Класс    Предметы  Форма  
2  4 
класс 

 
 

Русский язык Диктант 

Родной язык Тест  

Математика  Контрольная работа  

Литературное чтение  Смысловое чтение 

Литературное чтение на родном языке Годовую  отметку считать 
результатом промежуточной 
аттестации 

Окружающий мир Тест   

Иностранный язык Контрольная работа  

Физкультура  Сдача нормати
вов/тестирование 

Музыка, ИЗО, ОРКСЭ, технология  Годовую  отметку считать 
результатом промежуточной 
аттестации 

 
3.1.2. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности.   

Содержание плана внеурочной деятельности.   
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения пере
грузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 
внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение 
часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоле
ния противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом кол
лективе.  

План внеурочной деятельности 
                                 для 1-4 класса в соответствии с ФГОС НОО 

                                      МБОУ СОШ № 1 г. Оханска 
на 2021-2022 учебный год 

 
  

Направления вне-
урочной деятель-

ности 

Формы орга-
низации вне-
урочной дея-

тельности 

Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 2 Г 3 А 3 Б 3 В 3 Г 4 А 4 В 4 Г 4 Д 

Спортивно
оздоровительное 

 Кружок «Цветок 
здоровья»  

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Кружок «Гимна
стика» 

0 0 0 0, 08 0, 08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Общеинтеллектуаль
ное 

 Кружок «Умка»  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Кружок «Занима
тельная математи
ка»  

0  0 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 1,08 0,08 1,08 

Кружок «Чтение с 
увлечением» 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Кружок «Смысло
вое чтение» 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 

Кружок «Шаги к 
успешности» 

0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Литературный 
кружок 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Кружок «Занима
тельная граммати
ка» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Кружок «Внекласс
ное чтение» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Кружок «В стране 
слов» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Кружок «Читаем 
вместе» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Кружок «Мир на 
ладошке» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Духовно
нравственное 

 Кружок «Россия – 
Родина моя»»  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Кружок «Мой 
Пермский край» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Кружок «Малень
кий Пермяк» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Социальное    0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общекультурное  Кружок «Умелые 
ручки»  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Кружок «Вежли
вые ребята»  

 0 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 

Итого 2 2 2 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 3,16 3,16 2,16 

 
             3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Требования к кадровым условиям включают: 
 • укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работни

ками;  
• уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования.  
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалифи
кационные характеристики должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональ
ном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обоб
щенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему дан
ную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея
тельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалифи
кационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях под
тверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляется один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой школой.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа
гогических работников осуществляется аттестационной комиссией Пермского края. Опи
сание кадровых условий в школе реализовано в виде таблицы.  

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования строится по схеме:  

‒ должность;  
‒ уровень квалификации;  
‒ уровень образования;  
‒ общий/педагогический стаж; 
 ‒ прохождение курсовой подготтовки.  
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Основные сведения о педагогических кадрах 
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Оханска 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Преподаваемый 
предмет 

Стаж работы Образование 
(высш.,ср.проф., 
нач.проф.,средн. 
полн./неполное 

Квалификация 
Высш.,/перв.кат, 

Вторая кат., соответствие 
общий педаг. в данной 

должност 
и 

1. Ботина Галина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

33 33 22 Высшее Высшая , 17.12.2025 

2. Быкова Нина 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

33 33 30 Высшее Высшая, 21.02.2024 

3. Бурдина Людмила 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

25 25 16 Высшее Высшая, 16.04.2025 

4. Варзаносова Лариса 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов 

32 32 32 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 18.10.2023 

5. Венгерина Людмила 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

37 36 36 Высшее Высшая, 15.10.2025 

6. Иутина Светлана 
Григорьевна 

Учитель начальных 
классов 

28 28 28 Среднее 
профессиональное 

Первая, 22.03.2021 

7. Колотова Любовь 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

36 36 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 21.04.2021 

8. Колпакова Нина 
Федоровна 

Учитель начальных 
классов 

45 40 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 21.12.2022 

9. Меньшакова Ирина 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

39 39 39 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 17.12.2025 

10. Носкова Светлана 
Михайловна 

Учитель начальных 
классов 

4 4 4 Среднее 
профессиональное 

Первая, 23.04.2024 

11. Овчинникова 
Татьяна Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

31 31 31 Среднее 
профессиональное 

Первая, 22.10.2024 

12. Обухова Марина Лео
нидовна 

Учитель начальных 
классов 

23 10 10 Высшее Первая, 23.04.2024 
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13. Менлышева Наталья 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

35 35 35 Среднее 
профессио

нальное  

Соответствие 26.03.2018 

14. Шарова Нина Семе
новна 

Учитель начальных 
классов 

33 31 7 Высшее  Первая, 22.10.2024 

15. Шарова Полина Сер
геевна 

Учитель начальных 
классов 

6 6 6 Среднее профес
сиональное 

Соответствие 24.08.2021 

16. Менлышева Елена 
Анатольевна 

Учитель истории 31 31 19 Высшее Первая, 26.04.2022 

17. Мелькова Елена 
Гильфановна 

Учитель английского 
языка 

27 27 27 Высшее Высшая, 15.10.2025 

18. Соснина Елена 
Сергеевна 

Учитель немецкого 
языка 

18 18 18 Высшее Первая , 21.02.2022 

19. Сапешко Лилия 
Владимировна 

Учитель ИЗО 27 26 21 Среднее 
профессиональное 

Первая, 28.11.2022 

20. Тупицын Геннадий 
Васильевич 

Учитель физкультуры 35 28 15 Высшее Высшая, 21.12.2022 

21. Фотина Елена 
Александровна 

Учитель физкультуры 32 26 26 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 25.03.2023 

22. Шилова Лидия 
Юрьевна 

Учитель физкультуры 36 36 36 Среднее 
профессиональное 

Высшая, 20.12.2023 

23. Кислицина Людмила 
Николаевна 

Учитель музыки, пси
холог 

23 20 7 Высшее Высшая, 19.12.2024 

24 Козицына Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель английского 
языка 

0 0 0 Неоконченное 
высшее 

Нет 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ
ного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образо
вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в выс
ших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про
граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; соз
дание и публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа
лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-
ной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизи
ческого развития обучающихся;  

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений;   

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло
гопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отноше

ний на уровне начального общего образования Уровни психологопедагогического сопро
вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

 Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;   

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 
организации; – профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци
онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направле
ниям психологопедагогического сопровождения относятся: – сохранение и укрепление 
психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; – психолого
педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об
раза жизни;  

– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде свер

стников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  
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– Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно исполь
зование различных методик оценки психологопедагогической компетентности участни
ков образовательного процесса.  
  
3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы опираются 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 
на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обя
зательств отражается в муниципальном задании учредителя. Муниципальное задание уч
редителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя 
по реализации основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норма
тивного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и до
ведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта. Применение принципа нормативного подуше
вого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональ
ный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 
средств, необходимых  для  реализации  основной  образовательной  программы  в  учре
ждениях данного региона в соответствии с государственными образовательными стандар
тами. в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образова
тельных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местно
го самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования об
разовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного ре
гионального подушевого норматива.  
  

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной  
программы 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной про
граммы обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных стандар
том требований к результатам освоения основной образовательной программы: 

Школа по адресу г. Оханск, ул. Ленина, 66 рассчитана на 830 обучающихся. 
Расположена в 2 зданий: основное здание, здание филиала начальная школа – детский 
сад. Общая площадь здания 6852,7 кв. м, территория (земельный участок) школы – 
30647 кв. м. В школе создана современная материальнотехническая база. Имеется: 
39 учебных кабинета, из них: 

Материальнотехническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. В Школе оборудованы 39 учебных кабинета, 39 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− компьютерный класс; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет технологии для мальчиков; 
− кабинет ОБЖ; 
− два оборудованных кабинета Центра образования цифровых и гуманитарных техноло
гий «Точка роста». 
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На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом эта
же оборудованы библиотека, столовая на 200 посадочных мест и пищеблок. 

На асфальтированной площадке для игр на территории Школы оборудованы бас
кетбольное поле, футбольное поле, волейбольное поле, легкоатлетическая зона, полоса 
препятствий, универсальная спортивная площадка), игровая площадка для отдыха детей. 
Перед зданием школы разбит цветник.  

В связи с переходом на ФГОС ООО и электронную систему ЭПОС.ШКОЛА и уча
стие в федеральном проекте «Образование», материальнотехническая база школы попол
няется. 

В школе работает широкополосный Интернет со скоростью 100 Мб/с. В 2017 году 
прошло подключение к оптиковолоконной связи сети Интернет. Проведена локальная 
сеть в административные кабинеты. Во всех учебных кабинетах есть рабочее место учите
ля или ноутбук, практически во всех классах имеется проектор, экран или интерактивная 
доска.  

Материальнотехнические условия обеспечивают возможность достижения обу
чающимися установленных стандартом требований к результатам освоения основной об
разовательной программы. 

Все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью в соответствии с росто
возрастной группой и требованиями СанПиН. 

За счет Госстандарта ежегодно приобретаются учебники для обеспечения ФГОС 
НОО, ООО и СОО.  

В школе имеется: 
 ноутбуков – 60, 20 из которых в мобильном классе; 
 АРМ учителя – 39; 
 интерактивная доска – 13; 
 интерактивные панели – 2; 
 квадракоптеры – 4; 
 фотовидеокамера – 1; 
 3D – принтер – 1;  
 документкамера – 5; 
 система голосования – 1, на 20 пультов; 
 набор ЛЕГО для 15 классов – 10 комплектов; 
 оборудование для уроков ОБЖ (оказание первой помощи) – 1 коплект  

 
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо
вательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и пе
дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив
ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки при
менения ИКТ. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархи
ей:  

• единая информационнообразовательная среда страны;  
• единая информационнообразовательная среда региона;  
• информационнообразовательная среда школы; 
 • предметная информационнообразовательная среда;  
• информационнообразовательная среда УМК;  
• информационнообразовательная среда компонентов УМК;  
• информационнообразовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются:  
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• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  
• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи

нансовохозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кад
ры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо
ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• в исследовательской и проектной деятельности;  
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова
ния, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 
сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле
ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз
дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче
ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак
тирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об
разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех
мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп
туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе
циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; • организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож
дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон
тажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе

чать);  
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения гипер
медиасообщений в информационной среде школы;  

• поиска и получения информации;  
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); вещания (подкастинга), ис
пользования носимых аудио, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их на
глядного представления;  

• включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо
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раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнона
глядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 
и явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени
ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис
пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте
заторов;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТин
струментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натур
ной и рисованной мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно
логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци
онных и коммуникационных технологиях);  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени
ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм
мирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору
дования, а также компьютерных тренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 

 • проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга
низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси
рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери
ментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин
тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон
ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек
стографических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, орга
низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива
нием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все ука
занные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Создание в образовательной организации информационно- образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром
ный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 
создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
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лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сете
вого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редак
тор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз
работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; под
готовка программ формирования ИКТкомпетентности работников образовательной. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размеща
ются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географиче
ская карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие ра
боты учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родите
лей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет
школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники.  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  
  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм
мы начального общего образования является создание и поддержание развивающей обра
зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава
тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  
Созданные в школе условия:  
• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы начального общего образования;  
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников об
разовательных отношений;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
   
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы ус-
ловий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания  
  

Направление мероприя-
тий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I  Нормативное обеспе-
чение реализации ФГОС 
НОО  

1. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы тре
бованиям ФГОС НОО (цели об
разовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, мате
риальнотехническое обеспече
ние и др.) 

с 1 по 31 августа 

2. Корректировка основной об
разовательной программы на
чального общего образования  

с 1 по 31 августа. 

3. Утверждение основной обра
зовательной программы началь
ного общего образования  

до 1 сентября (новая ре
дакция рассматривается и 
принимается на заседании 
педагогического совета 
школы) 
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Приведение должностных инст
рукций работников школы в со
ответствие с требованиями 
ФГОС НОО и тарифно
квалификационными характери
стиками и профессиональным 
стандартом  

с 1 по 31 августа внесение 
изменений и дополнений 
по мере необходимости 

5. Определение списка учебни
ков и учебных пособий, исполь
зуемых в образовательном про
цессе в соответствии с ФГОС 
НОО  

с 1 по 31 августа: издание 
приказа об используемых 
учебниках и учебных по
собий 

6. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавли
вающих требования к различ
ным объектам инфраструктуры 
школы с учетом требований к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса  

с 1 по 31 августа внесение 
изменений и дополнений 
по мере необходимости 

7.Доработка:  
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.);  
– учебного плана;  
– рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей;  
– годового календарного учеб
ного графика;  
– положения о формах, перио
дичности и порядке контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся; 
 – положения о формах получе
ния образования 

с 1 по 31 августа (новая 
редакция рассматривается 
и принимается на заседа
нии педагогического со
вета школы) 

II. Финансовое обеспече-
ние введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расхо
дов, необходимых для реализа
ции ООП НОО и достижения 
планируемых результатов  

с 1 по 31 августа 

2. Корректировка локальных 
актов, регламентирующих ус
тановление заработной платы 
работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования  

сентябрь, январь 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому дого

сентябрь, январь 
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вору с педагогическими работ
никами 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников об
разовательных отношений по 
реализации ФГОС НОО  

с 1 по 31 августа 

2. Разработка и реализация мо
делей взаимодействия органи
заций общего образования и 
дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих орга
низацию внеурочной деятель
ности  

с 1 по 31 августа: заклю
чение договоров о совме
стном (сетевом) сотруд
ничестве 

3. Разработка и реализация сис
темы мониторинга образова
тельных потребностей обучаю
щихся и родителей (законных 
представителей) по использо
ванию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 
деятельности 

с 1 по 31 августа: сбор, 
обработка информации об 
образовательных потреб
ностях обучающихся и 
родителей (законных 
представителей) по ис
пользованию часов вариа
тивной части учебного 
плана и внеурочной дея
тельности; внесение соот
ветствующих изменений в 
учебный план, план вне
урочной деятельности 
школы, в рабочие про
граммы предметов, кур
сов, дисциплин (модулей) 

4. Привлечение органов госу
дарственно  общественного 
управления школой по реализа
ции ООП НОО  

с 1 по 31 августа плани
рование работы управ
ляющего совета школы 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспече
ния реализации ФГОС НОО  

с 1 по 31 августа коррек
тировка базы данных по 
кадровому обеспечению 

2. Корректировка плана  гра
фика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с реализа
цией ФГОС НОО  

с 1 по 31 августа: состав
ление долгосрочного (на 
три года) и годового пла
награфика повышения 
квалификации 

3. Корректировка плана научно 
методических семинаров (внут
ришкольного повышения ква
лификации) с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС 
НОО 

с 1 по 31 августа: состав
ление плана, рассмотре
ние на заседании методи
ческого совета школы, 
утверждение директором 
школы 
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V. Информационное обес
печение введения ФГОС 
НОО  

1. Размещение на сайте школы 
информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО  

в течение года по мере 
необходимости 

2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
реализации ФГОС НОО  

в течение года на роди
тельских собраниях, кон
ференциях 

3. Организация изучения обще
ственного мнения по вопросам 
реализации ФГОС НОО и вне
сения возможных дополнений в 
содержание ООП НОО  

в течение года через ан
кетирование, соцопросы 

4. Подготовка и размещение на 
сайте школы аналитического 
отчета по результатам самооб
следования  

до 1 апреля 2022 года 

VI.Материально  техниче
ское обеспечение введения 
ФГОС начального общего 
образования 

1. Анализ материально  техни
ческого обеспечения реализа
ции ФГОС НОО  

с 1 по 31 августа 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
школы требованиям ФГОС 
НОО  

в течение года по мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических усло
вий требованиям ФГОС  

в течение года по мере 
необходимости 

4. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП НОО 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работни
ков школы  

в течение года: ведение 
мониторинга по обеспе
чению требований 

5. Обеспечение соответствия 
информационно  образователь
ной среды требованиям ФГОС 
НОО  

в течение года: ведение 
мониторинга по обеспе
чению требований 

6. Обеспечение укомплектован
ности библиотечно  информа
ционного центра печатными и 
электронными образовательны
ми ресурсами  

в течение года: ведение 
мониторинга по обеспе
чению требований 

7. Наличие доступа школы к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным 
в федеральных, региональных и 
иных базах данных  

в течение года: ведение 
мониторинга по обеспе
чению требований 

8. Обеспечение контролируемо
го доступа участников образо
вательных отношений к инфор
мационным образовательным 

в течение года 
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ресурсам в Интернете  
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	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
	 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
	 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
	 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 образования; 
	 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
	Считаем, что обозначенные требования должны составить структуру программы формирования универсальных учебных действий. 
	на 2021-2022 учебный год 
	Основные сведения о педагогических кадрах 

