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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Структура Основной образовательной программы начального общего  образования (далее ООП НОО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо - Челнинская средняя общеобразовательная школа» (далее - Школа) 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) и представлена в виде трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего образования и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  

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

- программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни . 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Старо - Челнинская СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Данная программа разработана с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, осуществляемых в Школе. 

 Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно -нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

Цели реализации ООП НОО МБОУ «Старо - Челнинская СОШ»: 

- обеспечение планируемых резуль татов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,  семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
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- переход к образовательному процессу, включающему личностно - ориентированное, метапредметное, 

практико-ориентированное содержание образования и активные, мотивирующие формы организации образовательного  

процесса, способствующие эффективному развитию процессов личностного  самоопределения  обучающихся с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей.  

Задачи основной образовательной программы начального общего образования:  

- воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

- сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, психологические условия развития общения, 

сотрудничества; 

- развить ценностно-смысловой сферы личности; 

- развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать 

индивидуальности каждого ребенка;  

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания; дать им опыт 

осуществления различных видов деятельности;  

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: учебной, двигательной, 

духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, естественно -научной, 

технологической;  

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, способным к 

самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

Целевые и содержательные компоненты ООП НОО Школы разработаны на основе Примерной ООП НОО, УМК по системе 

«Школа России». 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  

ООП НОО Школы учитывает требования к образованию, которые предъявляет Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Принципиальным подходом к формированию ООП 

НОО стал учѐт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном  содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с 

учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарѐнных детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования (ФГОС) 

предъявляет новые требования к результатам  освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному УМК «Школа 

России». 

УМК «Школа России» разработана в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно -методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК, направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Разработанная основная образовательная программа начального общего образования Школы предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья ; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему секций, кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей  (законных  представителей),  педагогов как  участников 

образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в Школе;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными  законодательством  Российской  Федерации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности учащихся»;  

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Татарский язык», 

«Литературное чтение на татарском языке», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«ИЗО». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ относятся: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их  

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные  качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных  предметов  опыт  специфической  
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для  каждой  предметной  области деятельности  по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской  гражданской  идентичности,  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества;  становление  гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3)   формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению, истории  и культуре других народов; 

4)   овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)   принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6)   развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки,  в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

8)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

      9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)    формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)    использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

6)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

7)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

информационной избирательности, этики и этикета; 

8)   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

12)  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно  оценивать  собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

1.2.1.Филология:  

Русский язык. Татарский язык.  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

РТ, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 
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человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и татарского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми едини цами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

Результаты изучения  курса «Русский язык», «Татарский язык»  
Личностные результаты : 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

РТ; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей.  

9) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

10) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

11) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

При  изучении  курсов «Русский  язык», «Татарский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач.  

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.  

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями , отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального   общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском языке:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Результаты изучения   курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке»  
Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, эстетические потребности, ценности и чувства. 

6) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей.  

7) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций.  

8) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, 

бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями 

и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной 

и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей.  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения.  
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9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 1.2.2. Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритм ов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4)   умение выполнять устно и письменно арифметические действия с  числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Результаты изучения курса «Математика» Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.  

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло гий для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам , 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и роле й в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  
Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», 

находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

1.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России, РТ в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность    уважительного    отношения    к    России,    родному    краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание  целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Результаты изучения курса «Окружающий мир» Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный,   социально   ориентированный   взгляд   на   мир   в   его   органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3) уважительное  отношение к иному мнению,  истории  и  культуре  других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие  мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) самостоятельность   и   личная   ответственность   за   свои   поступки   на   основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и  эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей.  

9) навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
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1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

5) достижения успешного результата. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач.  

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
Предметные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы. 

2.  уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

5. навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

1.2.4. Искусство.  

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а  также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в   духовно-нравственном 

развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

1.2.5. Технология: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений оматериальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.6. Физическая культура: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
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данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС НОО по реализации вышеперечисленных 

результатов. 

 

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

общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО.  

Система оценки призвана обеспечивает единство всей системы образования, преемственность в системе общего 
образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Школы и педагогов. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития Школы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Школы и педагогов основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных . 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах используется исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения.  

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как  

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 



16 

 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации  

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 
личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования 

и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

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

учреждении  и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в  форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 



17 

 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть  оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения  за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающего ся регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой  универсальных учебных действий. В силу 

своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения  обучающимися предметных   задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.  

        Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку  (татарскому языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам  и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий 

на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает  в  структуре  

учебной  деятельности обучающегося  место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может  проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
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действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки отмечается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального  образования (например, обеспечиваемые начальной школой уровня 

«включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные 

знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного  обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный  аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени. В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во -первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На ступени  начального общего образования особое значение  для  продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, татарскому  языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательный  процесс ориентирован  на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предм етов способствует сначала правильному их 

выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую 

как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

        ·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

·по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному чтению на татарском языке, английскому 

языку —  диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.;  

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини -исследований и мини-проектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и  

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты  

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре —  видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и  т.п.)  за  

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог - организатор и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и 
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досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав  

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы 

и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,  естественно, спроецировав  их 

предварительно на данный этап обучения. 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только    

предметные и метапредметные результаты , описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На ступени начального общего  образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение  всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как миним ум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по  каждому, обучающемус рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным  обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень  общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 

Школа информирует Исполнительный комитет по образованию Нурлатского муниципального района в установленной 

регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведѐнных на 

следующую ступень общего образования.  

Оценка результатов деятельности Школы по начальному образованию осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

       - особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также  текущая оценочная деятельность Школы и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, который 

является наиболее целесообразной формой оценки деятельности Школы - регулярный мониторинг результатов выполнения  

трѐх  (четырѐх)  итоговых  работ:   по  русскому  языку,  математике  и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся (УМК «Школа России») 

Обязательные  

формы и методы  

контроля  

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация  

итоговая (четверть, год) 

аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос -диагностическая - - анализ динамики  

текущей  успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
-письменная 

самостоятельная  

работа 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- диктанты  - контроль техники  

чтения  

- активность в  

проектах и программах 

внеурочной деятельности  
-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая  

работа 

- творческий отчет 

- изложение  

- доклад 

- творческая работа 

Комплексная проверка 

Комплексное тестирование  

(тест обученности),  

тесты успешности, 

аутентичное оценивание  

(презентация портфолио) 

Диагностирование качества реализации 

межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и  

образовательных результатов  

равнозначна понятиям  

«подлинная оценка», или  

«оценивание реальных 

результатов». Оказание  

помощи учащимся в развитии  

Будет оцениваться способность 

обучающихся  

объяснять явления,  

процессы, события,  

представления о 

природе, об обществе,  

о человеке, знаковых 

и информационных 

системах; умения 

учебно- 
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их способностей  

анализировать собственную 

деятельность, пересматривать  

еѐ и проявлять инициативу в  

достижении личных 

результатов  

познавательной,  

исследовательской, 

практической  

деятельности, обобщѐнных 

способов деятельности с 

опорой на комплекс сведений,  

почерпнутых из всех 

изученных предметов. В 

данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и 

результаты деятельности, но не 

сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, средний, 

низкий. Портфолио 

оценивается целиком на 

основании критериев, 

сформулированных педагогом 

и учащимися. 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

•  портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у  выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем  плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
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·формирование личностного смысла учения; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

·продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

·основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; 

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

· самостоятельная и личная ответственность; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

·умение адаптироваться в меняющемся мире. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно;  

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 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 интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

        ·различать способ и результат действия; 

 ·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 ·владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий  
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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 способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  

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

инструментов ИКТ; 

· использовать знаково -символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

· строить сообщения в устной и письменной форме; 

· владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 ·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

·ставить и решать проблемы; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть моделированием преобразованием объекта из чувственной формы  в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·эффективному слушанию; 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

·договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе;  

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной аргументацией; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 
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·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·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 еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного . 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных признака;  

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста;  

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

        · работать с несколькими источниками информации; 

        ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом 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 информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  
Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для  жизни и  работы  в  современном  высокотехнологичном обществе.        

Обучающиеся приобретут опыт  работы с  гипермедийными  информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разм ещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

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

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно -двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 
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задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного  текстового редактора, следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;  

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

       ·заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;  

·создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -управляемых средах;  

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.1.3. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

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

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования:  

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения 

языка фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 
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курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и татарского языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

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

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико -графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

· оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение;  

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

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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·различать второстепенные члены предложения определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

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

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

· осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

2.1.4.  Татар теле  

Сөйләм эчтәлеге 

Тыңлап аңлау. Тыңланган текстның эчтәлегенә тӛшенү, аның буенча бирелгән сорауларга җавап бирү, әңгәмә үткәрү.  

Телдән сөйләм. Сӛйләм ситуациясенә бәйле рәвештә ӛйрәнгән тел берәмлекләрен куллана белү. Телнең орфоэпик һәм 

интонацион нормаларын саклап, диалогик һәм монологик сӛйләмдә катнашу. Аерым темаларга караган сӛйләм әдәбе 

үрнәкләрен дӛрес файдалану.  

Уку. Бирелгән текстның эчтәлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап уку. Андагы җӛмләләрне синтагмаларга бүлеп, 

сӛйләм яңалыгын белдергән кисәкләргә логик басым ясап һәм йӛгерек укый белү. Текстның темасын һәм тӛп фикерен билгеләү. 

Язу. Грамотага ӛйрәтү чорында хәреф, аваз кушылмасы, иҗек, сүз һәм җӛмлә язу. Ӛйрәнелгән кагыйдәләргә туры килә 

торган текстны әйтеп яздыру һәм күчереп язу. Укылган һәм тыңланган текстның эчтәлеген телдән яки язмача (сайлап) белдерү. 

Балалар ӛчен кызыклы булган темаларга сюжетлы картина, әдәби әсәр, видеоязма фрагментын карап, үзе күргәннәргә 

нигезләнеп һ.б.ш. типтагы кечкенә күләмле текст тӛзү.  

Фонетика 

Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. Сүздәге авазларның санын һәм эзлеклелеген 

билгеләү. Бер яки берничә аваз белән аерыла торган сүзләрне чагыштыру. 

Сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны, басымлы һәм басымсыз сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау 

тартык авазларны аеру. 

Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымы билгеләү. 

Графика 

Хәреф һәм аваз турында тӛшенчә. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар, аларны белдергән хәрефләр. 

Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрне чагыштыру, алардагы сузык авазларның әһәмияте. Е - ѐ, ю, я хәрефләре. Калынлык 
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(ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. 

Уку 

Иҗекләп уку күнекмәләрен булдыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне калын яки нечкә итеп уку). Әдәби 

әйтелеш нормаларын саклап, иҗекләрне һәм сүзләрне тиешле тизлектә салмак уку. Сүзләрне, сүзтезмәләрне, җӛмләләрне һәм 

кыска текстларны аңлап уку, гади җӛмлә ахырындагы тыныш билгеләренә, җӛмләдәге тиңдәш кисәкләргә, эндәш сүзләргә игътибар 

итеп, тиешле интонация һәм паузалар белән уку. Зур булмаган текстны һәм шигырьләрне аңлап, сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен 

үстерү.Сүзләрне әйтелеш нормаларын саклап уку. 

Язу 

Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Кул һәм бармак мускулларының җитез һәм ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. 

Баш һәм юл хәрефләренең язылышы. Гигиена нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекләр, сүзләр, җӛмләләр язу. Әйтелеше белән 

язылышы арасында аерма булмаган сүз һәм җӛмләләрне әйтеп яздыру. Дӛрес күчереп язу алымнарын һәм эзлеклелеген 

үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен 

аңлау. 

Сүз һәм җөмлә 

Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан тӛрләре. Сүз һәм җӛмләне аеру. Җӛмләдәге сүзләрне, 

аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография. Дӛрес язу кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән таныштыру: 

• о, ө хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 

җӛмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җӛмлә ахырында нокта, сорау  һәм ӛндәү билгеләрен кую;  

•  сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга иҗекләп дӛрес күчерү. 

Сөйләм үстерү 

Үзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, уйнаган уеннар, күзәтүләр буенча зур булмаган 

хикәяләр тӛзү. 
Систематик курс 

Фонетика һәм орфоэпия 

Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы һәм басымсыз сузык авазларны табу. Нечкә һәм калын тартык 

авазларны аеру, парлы һәм парсыз тартык авазларны билгеләү. Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын 

билгеләү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-нечкә сузыклар; яңгырау-саңгырау 

тартыклар. Сүзне иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүз басымы. Сүзгә 

фонетик анализ элементлары. 

Графика 

Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын һәм нечкәлеген билгеләү. Язуда калынлык (ъ) һәм 

нечкәлек (ь) билгеләрен куллану. Е - ѐ, ю , я хәрефләре булган сүзләрдә авазларны һәм хәрефләрне билгеләү. Сүзләр арасында 

буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең 

исемен, аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр, белешмәлекләр, каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  

Лексикология  

Сүзне яңгыраш һәм мәгънә бердәмлеге буларак аңлау. Мәгънәсе тӛгәллек таләп итә торган сүзләрне барлау. Сүзнең 

мәгънәсен тексттан яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә билгеләү. Сүзнең бер һәм күп мәгънәле, туры һәм күчерелмә мәгънәле 

булуын, синоним һәм антонимнарның сӛйләмдә кулланылышын күзәтү.  

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзләр турында тӛшенчә бирү. Аларны омонимнардан аеру. Сүз тамыры һәм кушымчаны билгеләү. Сүз ясагыч 

кушымчалар турында тӛшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең тӛрле сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы. Сүз составын 

тикшерү күнегүләре үтәү.  

Морфология  

Сүз тӛркемнәре турында тӛшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сӛйләмдә кулланылышы. Исемнәрнең сораулары. Кем? 

Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек һәм 

күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән тӛрләнеше. Килеш сораулары. Исемнең тартым белән тӛрләнеше. Исемгә 

морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сӛйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның тӛрле (тӛс, форма, күләм, 

характер һ.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның исемгә бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ 

ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми тӛшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сӛйләмдә кулланылышы. Берлек 

һәм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, аларның килеш белән тӛрләнеше.  

Фигыль, аның мәгънәсе һәм сӛйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? сорауларына җавап биргән 

фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән тӛрләнүе. Аның тӛрле заман формалары (хәзерге, үткән, киләчәк заманнар). 

Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. Фигыльгә морфологик анализ ясау. 

Рәвеш, аның мәгънәсе, сораулары һәм сӛйләмдә кулланылышы. 

Бәйлекләр, аларның сӛйләмдәге әһәмияте. 

Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дӛрес язылышы. 

Синтаксис 

Сүз, сүзтезмә һәм җӛмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, боеру, 

тойгылы җӛмләләр һәм аларны дӛрес интонация белән уку, алардан соң тыныш билгеләрен кую.  

Җӛмлә. Җӛмләнең баш һәм иярчен кисәкләре турында тӛшенчә. Сүзтезмәдәге сүзләр һәм җӛмлә кисәкләре арасында 
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мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә ачыклау. 

Теркәгечле (һәм, ә, ләкин) һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җӛмләләрне табу һәм мӛстәкыйль тӛзү. Тиңдәш кисәкле 

җӛмләләрдә санау интонациясе. 

Гади һәм кушма җӛмләләрне аеру. 

Орфографик һәм пунктуация. Орфографик зирәклек тәрбияләү. 

Дӛрес язу кагыйдәләрен куллану: 

- сузык аваз хәрефләрен дӛрес язу кагыйдәләре; 

- тартык аваз хәрефләрен дӛрес язу; 

- сүзне юлдан-юлга күчерү; 

- җӛмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу; 

- калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре; 

- һәмзә [ ’ ] авазын белдерү; 

- җӛмлә ахырында нокта, сорау һәм ӛндәү билгеләре; 

- тиңдәш кисәкле җӛмләләрдә ӛтер кую. 

Сөйләм үстерү. Аралашу ситуациясен - аралашу кем белән, кайда, нинди максат белән башкарылуын аңлау. Үз 

фикереңне әйтү һәм аны дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең тӛп күнекмәләрен үзләштерү (сүз башлау, әңгәмәгә кушылу, аны дәвам 

итү, игътибарны җәлеп итү һ.б.). Уку, кӛндәлек аралашу шартларында сӛйләм әдәбе нормаларын үзләштерү (сәламләү, 

хушлашу, гафу үтенү, рәхмәт әйтү, сорау белән мӛрәҗәгать итү). Татар телен йомшаграк белүче кешеләр белән аралашканда 

сӛйләм әдәбе үзенчәлекләре. 

Аерым темага караган сӛйләм текстлары (сурәтләү яки хикәяләү формасында) кулланып, телдән монологик сӛйләм 

оештыру. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җӛмләләрнең мәгънә бердәмлеге. Текстка исем бирү. Тексттагы җӛмләләрнең 

эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (ӛлешләренең) эзлеклелеге (абзац).  

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җӛмлә һәм текст кисәкләренең эзлеклелеген аңлау.  

Текст планы. Бирелгән текст буенча план тӛзү яки бирелгән план буенча үз текстыңны тӛзү.  

Текст типлары: сурәтләү, хикәяләү формасындагы текстлар. Аларның үзенчәлекләре. 

Котлау тексты һәм хат язу. Язма сӛйләмнең тӛгәллеген, дӛреслеген һәм сәнгатьлелеген саклап, аерым текстлар тӛзү һәм 

бирелгән текстларны тикшерү, тӛзәтү; текстта синонимнар, антонимнар куллану.  

Изложение һәм сочинениенең тӛп тӛрләре белән танышу (билгеләмәләрен ятламыйча):   бирелгән  текстны   

тулысынча  яки   аерым   файдаланып,   тӛрле урыннарын (сүзләрен) сайлап языла торган изложение, сочинение 

элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү рәвешендәге сочинение. 

2.1.5. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 

обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве  

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно -популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы 

в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

·воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

·читать (вслух)  выразительно доступные  для  данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки;  

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текс тов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно -познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из 

текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·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) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей;  

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать  прозаический  или  поэтический текст по  аналогии  на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развѐрнутый ответ на вопрос; описание - 

характеристика героя). 

2.1.6. Әдәби уку 

Программа әдәби әсәрләр белән эшләү юллары, алымнары белән таныштыра, шул ук вакытта укытучыга иҗади эшләү 

мӛмкинлеге дә калдыра. 

Халык авыз иҗаты әсәрләре 

Халык аваз иҗаты турында гомуми күзаллау. Авторларының булмавы, телдән сӛйләм, гамәли уен характерындагы 

кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, тизәйткеч, эндәшләр. Әйләнмәле һәм чылбыр әкиятләре. Халык 

авыз иҗатының табышмак, әйләнмәле әкият кебек тӛрләрен гамәли үзләштерү.  

Сурәтләнгән вакыйгаларга карата автор фикере (әсәр исеме, геройларга характеристика, автор бәяләмәсе).  

Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау. Татар халкының хайваннар турындагы 

әкиятләрендә тӛп герой, аның характеры. Россия халыклары әкиятләре. Хайваннар турында әкиятләрнең, гасырлар кичеп, 

хәзерге кӛнгә кадәр килеп җитүе: бик борынгы әкиятләр, борынгы әкиятләр, әкияти вакыйгалар. 

Әкиятләрнең тәрбияви роле. Геройларның характеры, аларның акыл-фигыльләре, һәрвакыт ярдәмчел, киң күңелле 

булуларына игътибар итү, ишарә ясау. Күчмә сюжетлар.  

Тылсымлы әкиятләр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дӛньядагы предметлар, әкияти тӛсләр, тылсымлы булышчылар. 

Борынгы заманнарда дӛньяны танып белү (тӛрле кӛчләр, кешенең хайванга, үләнгә, табигать күренешләренә әверелүе). 

Тылсымлы әкиятләрнең тӛзелеш үзенчәлеге (вакыйгаларның чылбыр рәвешендә үрелеп баруы, кабатлаулар). Тылсымлы 

әкият геройлары. Тылсым дӛньясы, булышчылар, тылсымлы предметлар, тылсымлы саннар (3, 7, 13, 40). Әкият геройларының 

тылсым дӛньясына сәяхәт 

итүе, сынаулар аша үтүе, явыз кӛчләрне җиңүе, гаделлекнең тантана итүе. Дӛнья халыклары әкиятләре.  

Тормыш-көнкүреш әкиятләре. Тормыш-кӛнкүреш әкиятләренең килеп чыгышы. Тылсымлы әкиятләрдән аермалы 

яклары. Әкиятләрдә проблемалар, үгет-нәсыйхәт бирү, юмор хисе.  

Автор әкиятләре. Автор һәм халык әкиятләрендә сюжет-композиция охшашлыгы; яңа мәгънәви тӛсмерләр бирү. Татар, 

рус, дӛнья классикасында халык әкиятләре һәм автор әкиятләрендә охшашлык: сихри кӛчләрне җиңү юллары (халык 

әкиятләрендә), ярату хисенең кӛче (автор әсәрләрендә). 

Риваять, бәет, мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. Риваять, бәет, мифларда кешеләр тормышының 

чагылышы, табигый кӛчләрнең кешеләргә ярдәмгә килүе. Кешелек дӛньясы һәм тылсымлы дӛнья арасындагы бәйләнеш. 

Мәкальләр. Мәкальләр - халыкның тормыш тәҗрибәсеннән тупланган акыллы сүзләр. Мәкальләрне тӛрле 

ситуацияләрдә урынлы куллана белергә күнектерү. Тӛрле халыкларның мәкальләре, аларның охшашлыгы. Әкият, мәсәл, 

хикәяләрнең, иллюстрацияләрнең эчтәлегенә туры килә торган мәкальләрне дӛрес сайлау. 

Автор әсәрләре  

Тылсымлы шигъри әкиятләр (Г. Тукай. «Су анасы», «Шүрәле» һ.б.). Аларда халык әкиятләре белән сюжет 

бәйләнеше, композиция үзенчәлеге. Автор әсәрләрендә һәм халык әкиятләрендәге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике 

дӛнья, булышчылыр, тылсымлы тӛсләр). Автор әкиятләрендә, нәкъ халык әкиятләрендәгечә, вакыйгаларның кабатлануы, 

чылбыр рәвешендә тӛзелүе, аерым сүзләрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең кабатланмас матурлыгы. 

Мәсәлләр 

Мәсәлләрнең ике ӛлештән - сюжеттан һәм моральдән (үгет-нәсыйхәт, әдәп-әхлак кагыйдәләре) торуын аңлату. 

Мәсәлләрнең хайваннар турында әкиятләрдән килеп чыгышы һәм гасырлар дәвамында үсеше. Мәсәл моралендә мәкальләр 

куллануның тәрбияви роле. Татар язучыларының мәсәлләре белән танышу. 

Әдәби жанрлар 

Жанрлар турында гомуми күзаллау булдыру; хикәя, шигырь. 

Хикәя. Хикәянең исеме. Ике образны чагыштырып сӛйли белү. Әсәр геройларына карата үз фикереңне белдерү. Жанр 

үзенчәлеге: сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы, әхлак кануннарына туры килүе, уйлап табучанлык. Әсәр исеменең 

тӛп мәгънә һәм эчтәлек белән туры килүе. Хикәя геройлары, аларның портретлары, характеры, сӛйләм һәм вакыйгалар аша 
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чагылышы. Хикәядә авторның үз геройларына мӛнәсәбәте. Хикәя герое. Характер һәм тойгылар үзенчәлеге. Геройларның 

характерына чагыштырма анализ. Авторның геройга, вакыйгаларга, күренешләргә мӛнәсәбәтен сиземли алу, үз фикереңне әйтә 

белү. Хикәяләрдә автор билгеләмәсе: герой портреты, катнашучы геройларга характеристика, пейзаж һәм интерьер 

сурәтләнеше, геройны чолгап алган тирәлек. Әкият һәм хикәя жанрының аерымлыклары (бары тик күзәтелә генә): әкияттә 

кискен бирелә, ә хикәяләрдә композициянең уйланылмаган, алдан күрелмәгән борылыш алуы. Жанрларның максаты тӛрле  

булуга игътибар итү: әкиятләрдә укучы-тыңлаучыга табигатьнең югары кӛчләре тәэсире, геройларның халәте бирелсә, 

хикәяләрдә теге яки бу вакыйгада геройларның характерын ачу күзәтелү. Хикәя жанрының үзенчәлекле якларын күзәтү: а) 

хикәяләрдә вакыйгалар агышы (әсәр героеның характерын ачыклау ӛчен кызыклы хәлләр); ә) герой характерының 

катлаулылыгы; б) вакыйга һәм хәлләрнең киеренкелеге; в) әсәрнең сәнгатьле теле. Әсәрдә берничә сюжет сызыгы белән 

вакыйгалар бирелеше, геройларның кичерешләре, җиңүләре. 

Шигырь. Дӛньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып танып белү: шагыйрьнең матурлыкны тоя белергә ӛйрәтүе. 

Рифма белән танышу: аны сиземли, таба, куллана белергә күнектерү. Кеше һәм табигать бергәлеге. Әйләнә-тирә дӛнья 

матурлыгының шагыйрь ӛчен илһам чишмәсе булуына инандыру. Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор 

әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба 

белү. Җанлы сӛйләмнең мӛһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш кӛче, тон, сӛйләм мелодикасы (тавышны 

күтәрү, түбәнәйтү).  

Лирик геройның («Катнашучы герой», «Автор») эчке дӛньясын шигъри формада ачып бирү юллары: әйләнә-тирә 

табигатьне сурәтләү, хис һәм тойгылар чагылышы. Әсәр геройларының сӛйләм үзенчәлекләрен билгеләү, аларның 

эш-гамәлләрен, тирә-юньгә, дӛньяга карашларын чагыштырып карау, үзеңнең һәм авторның геройга мӛнәсәбәтен ачыклау. 

Тексттагы сүзләренең мәгънә тӛсмерләрен аера белү һәм аларны сӛйләмдә куллану, сурәтләү чараларын (чагыштыру, эпитет, 

метафора, фразеологик берәмлекләр, каршы кую, кабатлаулар) тану һәм аңлау. Тӛрле ел фасылларын чагыштырып, дӛньяның 

күп тӛсле, формаларның күп тӛрле булуын аңларга ярдәм итү, матурлыкка тиешле хисләр белән җавап бирергә, оригиналь һәм 

стандарт булмаган фикерләргә кызыксыну уяту. Гади предметларның гадәти булмаган якларын ачу. 

Геройның эчке дӛньясын аның әйләнә-тирә дӛньяны танып белүе аша күрсәтү. Шагыйрьләр иҗат иткән дӛнъя белән 

чынбарлык арасындагы охшаш һәм аермалы якларны билгеләү. Шигырьләрне укыганда әдәби сурәтләү чараларын 

(чагыштыру, җанландыру, капма-каршылык, лексик һәм композицион кабатланулар) эзләп табу. Авторларның иҗат 

алымнары турында күзаллау булдыру. Диалогик һәм монологик сӛйләмне үстерү. 

Әдәби әсәрләрнең башка сәнгать әсәрләре белән бәйләнеше. 

Библиографик культура 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга ӛйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Кече яшьтәге мәктәп 

баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: ӛй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә 

әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү. Китапның тӛп элементларын аеру: китап тышлыгы, 

китап тӛпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту  күнекмәләре булдыру.  

Тематик һәм монографик җыентыклар турында күзаллау булдыру. Тӛрле тематик жыентыклар тӛзү күнекмәләре бирү. 

«Сайланма әсәрләр» тӛшенчәсе бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын ӛйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни жыентыклар тӛзү. 

Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә ӛйрәтү.  

Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән эчтәлек белән эшләү. Китап элементлары: титул бите, 

аннотация, китапның рәссам-бизәүчеләре һ.б. турында ӛйрәнүне дәвам итү. Аерым әсәр яисә китапка аннотация яза белергә 

күнектерү. Сайланма әсәрләр турында белешмә бирү. Мәгънәсе аңлашылмаган яисә авыр язылышлы сүзләрне сүзлекләрдән 

табарга ӛйрәтү. Язучы, шагыйрьләр турында чыгышлар ясау. Китапханәдә ориентлашу. 

Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләрен үстерү. Телдән һәм язма сӛйләм күнегүләре. Аралашу культурасын ныгыту. 

Темага карата, әсәр буенча үз фикерләреңне тӛгәл әйтә белү.  

Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Укучыларны тиз һәм йӛгерек укырга гадәтләндерү. Укыганда орфоэпия нормаларын тӛгәл саклау, дӛрес тавыш 

тӛсмерләре (тавыш кӛче, темпы) белән укырга ӛйрәтү. Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру. Укуга карата таләпләрне 

тӛгәл үтәү: кычкырып укуның дӛреслеге, сәнгатьлелеге, укуның тизлеге. 

Юмористик һәм җитди характердагы әсәрләрне кычкырып, яттан укыганда эмоциональ характерын чагылдыру. Тавыш 

тӛсмерләре - интонация, тон, тавыш кӛче, темп, пауза, логик басым, сүзсез мимика, хәрәкәтләрне бирү күнекмәләре. 

Текстларны анализлаганда сәнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурәтләү чаралары турында беренчел күзаллау 

булдыру, кабатлауларның мәгънәсенә тӛшенү, тавышның сәнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмәләре. 

Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). Автор бирергә теләгән 

картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. 

Укылган әсәргә анализ ясау күнекмәләре. 

Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә таләпләр Укучы белергә тиеш:  

• шигырьләрне сәнгатьле итеп уку; 

• әсәрнең мәгънәви кисәкләре арасындагы бәйләнешләрне ачыклау, тӛп фикерне билгеләү һә м аны үз сүзләре белән әйтеп  

бирү; 

• кыска күләмле әсәрләрнең эчтәлеген сӛйләү; 

• тылсымлы һәм хайваннар турындагы әкиятләрне аера белү; 

• әсәрдәге тӛп геройга мӛнәсәбәт белдерү; 

• укылган әсәрдән чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белү; 

• 2-3 татар классигының исемен; 

• 2-3 хәзерге заман язучысы яки шагыйренең исемен, язган әсәрләрен һәм аларның эчтәлеген;  
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• үзенә иң ошаган авторның берничә әсәрен; 

• китапның тӛрле элементларына карап эчтәлеген билгеләү; 

• сүзлекләрдән кирәкле мәгълүматны табу; 

• әсәрләрнең геройларына характеристика бирү, чагыштырулар; 

• авторның үз героена мӛнәсәбәтен билгеләү; 

• яраткан әдәби герое турында сӛйли белү; 

• дәреслектә дӛрес ориентлашу, китап элементларын тӛгәл билгеләү, авторын, исемен, эчтәлек язылган битне табу, 

иллюстрацияләр белән эшли белү; 

• тематик, монографик әсәрләр җыентыклары тӛзи белү;  

• тӛрле авторларның 6-8 әсәрен яттан белү; 

• мӛстәкыйль рәвештә китаплар сайлый белү, китап элементлары буенча аның эчтәлеген ачыклау; 

• сүзлекләр белән мӛстәкыйль эшләү; 

• аңлап, йӛгерек уку күнекмәләре булдыру; 

• текстның темасын, тӛп фикерен табу, текстны мәгънәви кисәкләргә бүлү, текстның планын тӛзү, тулы һәм кыскача 

эчтәлекне бирә белү; 

• фольклор әсәрләрен тану, автор әсәрләре белән уртаклыгын, аермасын билгеләү; 

• әсәрдәге геройлар турында үз фикерләрен әйтә белүләренә ирешү, геройларның характерын ачыклау, чагыштыру;  

• сайлап алып, әсәрне яки бер ӛзекне яттан ӛйрәнү; ныгыту; 

• дәреслектә оста ориентлашу; 

• әсәрдән ӛзекләр китереп, аннотацияләр язу; 

• уку елында ӛйрәнелгән әдәби әсәрләрнең исемен, авторын, эчтәлеген; 

• 1-2 балалар журналын, аның бүлекләрен; 

• теге яки бу  авторларның китапларын (бирелгән исемлек буенча, чыгыш әзерләү ӛчен) мӛстәкыйль рәвештә китапханәдә 

сайлый белү, китап элементлары буенча аның эчтәлеген ачыклау; 

• сайланган әсәрләрне мӛстәкыйль уку. 

Уку һәм сөйләм үстерү буенча тәкъдим ителә торган темалар 

1. Табигать һәм без (ел фасылларына карата шигъри һәм чәчмә әсәрләр). 

2. Бәхетле балачак. 

3. Әдәп-әхлак кагыйдәләре. 

4. Халык авыз иҗаты (әкиятләр, табышмак, такмаклар, санамышлар, мәзәкләр). 

5. Әкиятләр   (тӛрле   милләт   халыклары   әкиятләре,   язучылар   иҗат   иткән әкиятләр). 

6. Туган ил, туган җир. 

7. Безнең дусларыбыз. 

8. Гаиләдә туганлык хисләре. 

9. Ел фасыллары бизәкләре. 

10. Туган якның серле табигате. 

11. Без - әкият дуслары. 

12. Шигърият дәфтәре. 

13. Балачак мизгелләре. 

2.1.7.  Английский язык.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

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

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка  с доступными образцами 

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

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
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·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах;  

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом  материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);  

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее гв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлог ах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,   притяжательные   и  указательные   

местоимения;   прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any ; 

·оперировать в речи наречиями времени; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

2.1.8.  Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;  смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

·читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

·устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

·группировать числа по заданному или самостоятельно установленному  признаку; 

·читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм грамм; час минута, минута секунда; 

километр метр, метр дециметр, дециметр сантиметр, метр сантиметр, сантиметр миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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·классифицировать числа по одному или нескольким основаниям объяснять свои действия;  

·выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

·выполнять действия с величинами; 

·использовать свойства арифметических действий для удобства  вычислений; 

·проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

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

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

·решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

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

·решать задачи в 3—4 действия; 

·находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на плоскости;  

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах;  

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться:  

·читать несложные готовые круговые диаграммы;  

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

·сравнивать  и обобщать  информацию,  представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
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2.1.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико -ориентированных знаний о природе, 

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

культур и религий; 

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

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно -следственные связи в окружающем мире и 

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

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ -средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио - и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

· примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их   

существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 



40 

 

несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и 

условиями еѐ реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на  «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития  этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

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

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

2.1.10.  Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования  у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать м узыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах.  

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.   
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять  различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и 
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народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

·организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, музицировать.  
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные 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 распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  

·общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

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

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных;  

       ·оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 

и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.1.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выра зительных 

возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально -ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

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

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

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека;  

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
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художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств;  

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно -творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

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

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

РаМ. 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

2.1.12.  Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно -эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры; 

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;  

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой  самореализации при оформлении своего дома 

и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

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

культурному наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под  руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для из делий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации  собственного или предложенного    

учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изо бражениями их 

развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи 

определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.  
Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

2.1.14. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении 

режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и 

обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать чер ез препятствия; выполнять 
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акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в 

футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодейс твия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 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 систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

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

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно);  

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

Формирование УУД через реализацию УМК «Школа России» 

     Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умения учиться.  

Личностные результаты  освоения основной образовательной программ начального общего образования должны 

отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.  
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

     С этой целью в учебниках предлагаются специальные разделы: Природа России, Страницы истории Отечества, Родной 

край - часть большой страны, Современная Россия, Жизнь города и села и др. (курс Окружающий мир); Устное народное 

творчество, Люблю природу русскую, Поэтическая тетрадь, Природа и мы, Из русской классической литературы, 

Литература зарубежных стран и др. (курс Литературное чтение), а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения.  

4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм 

и правил русского языка, правильного произношения, использования слов в речи и т.п. - курс Литературного чтения, а 

также курсы ИЗО, Музыки, которые знакомят ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного. 

Знакомство с произведениями, обычаями, традициями, праздниками народов России и мира способствую ф ормированию 

толерантности юных граждан нашей страны и мира.  

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.  

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в учебниках представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными иллюстра циями, играми, 

задачами на смекалку, ребусами, загадками, способствующими повышению мотивации обучающихся.  

Обращаем внимание на тематику разделов курса Литературное чтение в 1 классе: Жили-были буквы, Сказки, загадки, 

небылицы, И в шутку и всерьез, Я и мои друзья, О братьях наших меньших. Многие из этих рубрик имеют свое развитие в 

последующих классах. Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 классе, когда у детей 

младшего школьного возраста происходит переход от игровой деятельности, основной в этом возрасте, к учебной. 

Например, в 1 части учебника математики для 1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 93, 95).  

Например, рубрики учебника: Разноцветные страницы, Из старинных книг, Задавайте вопросы и др., а также разнообразие 

песенок, потешек, загадок курса Литературное чтение и мотивационная направленность упражнений, заданий, вопросов в 

курсе русского языка поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый материал.  

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассни ки, очень любят задавать вопросы и это ценное для 

дальнейшего обучения качество необходимо поддерживать. Разделы курса Окружающий мир (1 класс): Что и кто? Как, 

откуда и куда? Где и когда? Почему и зачем? - способствуют мотивации школьников и укрепляют ее.  

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и с верстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и  

находить выходы из спорных ситуаций.  

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет «Литературное чтение», его особое значение связано с 

формированием морально-ценностной позиции учащихся. «Воспитательное значение произведений искусства 

заключается в том, что они дают возможность войти «внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете 

определенного мировоззрения.  

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует содержание, например, таких разделов: Я и мои 

друзья, О братьях наших меньших, Писатели детям, Люби живое, Родина - в курсе Литературное чтение; Общение, Эта 

удивительная природа, Мы и наше здоровье, Путешествие по городам и странам, Страницы  всемирной истории - в курсе 

Окружающий мир. В учебниках УМК «Школа России» содержится достаточное количество текстов, направленных на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, соблюдать общепринятые 

этические нормы. Этому способствуют даже названия текстов произведений: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо 

и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, 

«Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие 

(Литературное чтение - 1 кл. ч.2). 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещѐ не умеют подчиняться правилам поведения в 

группе. Поэтому в учебники включены задания, которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат 

детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями.  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творчес кому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. Например, в курсе Окружающий мир разделы : Здоровье и безопасность, Путешествия, Как устроен 

мир, Мы и наше здоровье, Наша безопасность, Чему учит экономика и др.. Формированию бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественн ые тексты, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения, проектные задания.  

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной школы у ребенка будут 

сформированы: 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности;  

- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

- формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ч увства 

сопричастности и гордости за свою Родину, общества; осознание своей этнической принадлежности;  

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

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация внутренних моральных и 

общественных (конвенцио нальных) норм; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного  и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и что очень 

важно, волевая саморегуляция.  

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на примере решения задач. При всем многообразии подходов, 

можно выделить следующие общие компоненты, способствующие формированию  УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является центральным компонентом приема решения 

задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.14).  

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств (например, М атематика 1 кл. ч.1 

стр.15). В результате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц. Однако, 

текстовая форма выражения этих величин часто включает несущественную для решения задач информацию. Чтобы можно 

было работать то лько с существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 

условной символики. После того как данные задачи специально вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу 

отношений и связей между этими данными. Для этого  осуществляется перевод текста на язык графических моделей, 

понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств — моделей различного вида: чертежа, схемы, 

графика, таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в фо рму модели позволяет 

обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста (например, Математика 1 

кл. ч.1 стр.37-50 и т.п.) 

Установление отношений между данными и вопросом (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.18, 27, 45). На основе анализа 

условия и вопроса задачи определяется способ ее решения (вычислить, построить, доказать), выстраивается 

последовательность конкретных действий. При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность 

данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между величинами объектов выстраивается 

последовательность действий —  план решения. Особое значение имеет составление плана решения для сложных, 

составных задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), стр. 57 (з.1).  

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности плана решения, способа решения 

(рациональность способа), ведущего к результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, особенно в 

начальной школе, является способ составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках 

Математики УМК «Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с последовательной отработкой каждого из 

составляющих его компонентов. Овладение этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать 

различные типы задач.  

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике в своей общей структуре может быть 

перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам естественного цикла содержание приема не требует 

существенных изменений — различия будут касаться специфического предметного языка  описания элементов задачи, их 

структуры и способов знаково-символического представления отношений между ними.  

Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия;  

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и сформированным внутренним критериям;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно ве его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  



48 

 

осуществлять контроль по результату и по способу действия;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

      Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение алгоритмов, оценивание 

собственной деятельности являются основными составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой для 

учебной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия.  

     Начало обучения в школе вводит ребенка в новый незнакомый для него мир - мир науки, в котором существуют свой 

язык,  

правила и законы. Часто в процессе обучения учитель знакомит ребенка с понятиями, научными объектами, но не создает 

условий для осмысления закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение выделять главное, 

сравнивать, различать и обобщать, классифицировать, моделировать, проводить элементарный анализ, синтез, 

интерпретацию текста и др. - относится к познавательным УУД.  

Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать знаково -символические средства 

для создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию рисунка (картинки).  

Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении текстов.  

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. Полноценное чтение - сложный и 

многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание 

(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и мн. др.  

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, 

антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное представление о чем -либо и пр.), 

рефлексия и др.  

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения.  

К видам чтения относятся: 

- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение основного содержания 

текста;  

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; 

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта;  

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнительн ыми нормами 

озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоятельное.  

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности представляет собой многозвенный 

интеллектуально-познавательный процесс. Содержание обучения рефлексивному чтению заключается в овладении 

следующим комплексом умений при чтении художественных текстов:  

- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий  опыт;  

- умение понимать основную мысль текста,  

- умение объяснять;  

- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста;  

- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев;  

- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 

- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать;  

- умение понимания назначения разных видов текстов;  

- умение определять темы текста;  

- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;  

- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме.  

Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов;  

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков  

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  
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уметь устанавливать аналогии;  

владеть общим приемом решения учебных задач.  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства 

родного края (малой родины);  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное общение. Как уже было сказано ранее, учитель 

формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать  вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со 

временем осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение 

принято в семье, школе, обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть задания для и х выполнения в парах и группах, 

что позволяет ученикам использовать полученные знания в практических ситуациях. Этому способствуют игровые 

ситуации, сквозные герои (в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха), герои 

страниц учебников, содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, направленные на развитие 

коммуникативных УУД и пр.  

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;  

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменно й форме; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

задавать вопросы; 

использовать речь для  регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;  

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнеру; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически правильного взаимодействия учителя и ученика, 

эффективности их коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в точности 

комментариев учителя, направленных непосредственно на формирование различных видов УУД.  

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных УУД.  

1.Коммуникативные УУД формируются, когда:  

ученик учится отвечать на вопросы; 

ученик учится задавать вопросы; 

ученик учится вести диалог;  

ученик учится пересказывать сюжет; 

учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда:  

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос направлен непосредственно  на формирования 

интереса, любознательности учащихся. Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»;  

- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к изучаемой теме. Обычно этому 

способствуют вопросы: «Как вы относитесь.»; «Как вам нравится.».  

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сделайте вывод...».  

4. Регулятивные УУД формируются, когда:  

- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать алгоритм  решения какой-либо  

задачи, оценивать и пр.  

      При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем можно формировать все универсальные 

учебные действия одновременно. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 
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касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано  решать свою главную задачу —закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных,  

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ -компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации  «идеальных» целей образования. В то  же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со  стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования  

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

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

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Со блюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста . 

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

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное  изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по  

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой  моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

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

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

слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  
Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости— мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий   —   глухой,   парный   —   непарный.   Деление слов на  слоги.   

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, о днокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по л ицам 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. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

·безударные окончания имѐн прилагательных;  

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь , учишь);  

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 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 учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов . 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования,сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2 Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать  текст.  

Соблюдение орфоэпических и  интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным  выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга -произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам  учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деяте льности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).  
Говорение (культ ура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по  

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
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национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое  высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной  мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культ ура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Лит ерат уроведческая пропедевт ика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 
Творческая деятельност ь обучающихся (на основе лит ературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта . 

2.2.2.3 Английский язык. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа.    Классная  комната,  учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения  

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно -трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); ·диалог — побуждение к действию.  

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; ·основами    письменной   речи:    писать    по    

образцу    поздравление    с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/th ere are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,      побудительного  и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений.  Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольн ым сказуемым, 

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 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simpl e (Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must.... Глагольные конструкции I’d like to .... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных.  

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

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени. Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 
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популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом 

отдельных слов;  

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.  
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;  

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4.  Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки  действий. Таблица 

сложения. Таблица  

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше 

(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли -продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Предс тавление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное измерение площади 
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геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, 

что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.2.2.5 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района . 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей . 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 

на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем  органов. Измерение 
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температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах . 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 

культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благопо лучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.  
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  
5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы религиозных культур и светской этики») 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации 

(поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр -2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы  православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 

«Основы светской этики».Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно 

одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 

связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из 

модулей. 

2.2.2.6   Искусство 

Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о  нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приѐмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа   языка   живописи.   Выбор   средств  художественной   выразительности   для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и чело века в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

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

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

бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

2.2.2.7 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель —  

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно -образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей : радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.2.8. Технология .    

Общекультурные  и   общетрудовые  компетенции   (знания,   умения  и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление) . 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы , планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации  (из  

учебника  и  других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный).  
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни . 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приѐмов их рационального  и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и  назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. . Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее     представление).  Понятие о  конструкции  изделия;   различные  виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

2.2.2.9. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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,   развитияосновных физических качеств; проведение 

оздоровительных  занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну  бассейна; упражнения на  всплывание; 

лежание  и скольжение; упражненияна согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным  

способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и  координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных по ложений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 

см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания;  повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Рабочие программы по предметам прилагаются. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального  общего образования  являются  Конституции  РФ  и  РТ, Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г., Гражданский кодекс РФ, 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Основы законодательства 

РФ о культуре», Устав школы.  

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

Религиозными и другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

В школе созданы условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и Татарстана и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного  процесса предусмотрены согласованные 

усилия социальных субъектов: 

Школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений,  включая 

детско-юношеские движения и организации.  

Инновационным понятием в Программе является понятие «уклад школьной жизни». Уклад школьной жизни младших 

школьников - интеграция урочной, внеурочной, внешкольной, семейной деятельности обучающегося и его родителей. 

Ведущая, содержательно-определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы.  

Ведущая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

Школы. 

Школа создаѐт условия для реализации программы духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям  семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 

согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 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.  

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
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·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания 

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

концептуальная основа уклада школьной жизни.  

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по 

каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших 

содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе  по каждому из основных направлений духовно -нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания определены планируемые воспитательные результаты.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Цель и задачи духовно -нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и 

общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель —  воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного  и 

компетентного гражданина России, РТ. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации  

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника  

поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 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 пределѐнного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление  у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою  

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.  
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В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за  Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку  и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей  

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

2.3.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, 

этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; социальная   солидарность    —     

свобода личная и национальная;     

• уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского  общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

•  гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,  

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода  

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,  

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;  

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество —  мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям. 

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

Ценности: любовь к России, Татарстану, своему народу, своему краю, служение Отечеству,  правовое   государство,   гражданское  

общество,  закон  и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

•  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

• Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 
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настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

• Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

• Воспитание ценностного отноше ния к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

2.3.4. Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа 

Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального   

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 

религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию.     Особое значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

другим, стремление быть похожим   на   него.   В   младшем   школьном   возрасте выражена   ориентация   на   

персонифицированные идеалы —  яркие, эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых 

и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения . В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания . В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно - нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обуч ающихся. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно – 

нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно - нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая 

как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья?   милосердие?   закон?   честь?   Понимание    —   это   ответ   на   вопрос.   Оно достигается  через  вопрошание  

общественного  значения  ценностей  и  открытие их личностного смысла.  

Для   решения   воспитательных   задач   обучающиеся   вместе   с   педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио  - и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории,   традиций   и   современной   жизни   своей   Родины,   своего   края,   своей семьи; 

•  жизненного  опыта  своих   родителей  (законных  представителей)  прародителей;  

•  общественно полезной и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

•  других источников информации и научного знания. 
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2.3.5. Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени НОО.  
Направление 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 
гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к 

правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека: 

1.Сформировать элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  

2.Сформировать представления о символах государства — Флаге, 

Гербе России, Татарстана,  

3.Сформировать элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России, РТ. 

4.Развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 
5.Сформировать уважительное отношение к русскому языку   и 

культуре; 

6.Сформировать начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

7. Сформировать элементарные представления о национальных 
героях и важнейших событиях истории России, Республики 

Татарстан, г.Нурлат и НМР; интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, Республики Татарстан;  

8.Мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города; 
9. Воспитывать уважение к воспитанникам и защитникам Родины;  

10. Развивать умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Беседа, экскурсия 
(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

классный час; 

краеведческая 

деятельность (урочная , 
внеурочная, внешкольная); 

просмотр  

кинофильмов,  

путешествие по  

историческим   и 
памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко- патриотического  

содержания, творческие 
конкурсы, фестивали,  

праздники, спортивные 

соревнования, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин, участие в 
социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско- юношескими 

организациями, встречи с 

ветеранами и 
военнослужащими 

Воспитание 

нравственных 
чувств и 

этического 

сознания 

1.Сформировать первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях;  
2.Сформировать представления о правилах поведения в школе, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

3. Сформировать элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  
4. Воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

5. Развивать способность установления дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

7. Развивать стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

8. Сформировать представления о возможном негативном влиянии 
на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

9.Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественых фильмов и телевизионных передач. 

Беседа, экскурсия , 

Заочные путешествия,  
театральные постановки, 

литературно- музыкальные 

композиции,  

художественные 

выставки, уроки этики, 
классный час; просмотр  

кинофильмов, сюжетно- 

ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического  
содержания, творческие 

конкурсы, фестивали,  

праздники, участие в  

творческих проектах,  

презентации, встречи с 
религиозными деятелями 

(по желанию родителей)  
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 

1.Сформировать первоначальные представления о нравственных 

основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

3. Сформировать   элементарные представления об основных 

профессиях; 

4. Воспитывать ценностное отношение к учѐбе как виду творческой 
деятельности; 

5. Развивать первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

6. Развивать умение проявлять дисциплинированность,  
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

7. Формировать бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам; 

8. Формировать отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей.  

Беседа, просмотр  учебных 

фильмов, встречи 

со спортсменами, тренерами,  
представителями разных 

профессий, прогулки на 

природе, уроки 

физической культуры, 

подвижные игры, 
туристические походы,  

спортивные 

соревнования (на 

уроке, вне урока, 

вне школы)  

Формирование 
ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.Воспитывать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

2. Формировать элементарные представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

3. Формировать элементарные представления о влиянии 

нравственности 

Беседа, просмотр учебных 
фильмов, прогулки на 

природе, уроки физической 

культуры, подвижные игры, 

туристические походы, 

спортивные соревнования (на 
уроке, вне урока) 

Воспитание 
ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 
(экологическое 

воспитание): 

1.Развитвать интерес к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе; 

2.Формировать ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

3.Сформировать элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 
4.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Предметные уроки, беседы, 
просмотр учебных фильмов, 

экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, экологические акты, 
десанты, коллективные 

природоохранител ьные 

проекты, участие в 

деятельности 

детско-юношеских 
общественных экологических 

организаций.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об  
эстетических  идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

1.Сформировать представления о душевной и физической красоте 

человека; 

2.Сформировать представление об эстетических идеалах, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 3. Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам,  

музыке; 

4.Развивать интерес к занятиям художественным творчеством;  

5. Развивать стремление к опрятному внешнему виду; 
Воспитывать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Предметные уроки, беседа, 

просмотр учебных фильмов, 

экскурсии   на 

художественные 
производства, к памятникам 

зодчества и на объекты  

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей,  
посещение музеев, выставок,  

посещение конкурсов, 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских,  
ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок, 

проведение выставок 

художественного творчества,  
музыкальных вечеров, 

участие в художественном 

оформление помещений.  
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только Школой, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

Школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: ЦДТ 

Нурлатского района, Детско - юношеской спортивной школой; плавательным бассейном, Ледовым дворцом; школой 

искусств; культурными учреждениями: музеем , Центральной библиотекой и др. 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий (праздников, акций, собраний) по  направлениям  духовно-нравственного   

развития и воспитания в  Школе обучающихся.  

Повышение  педагогической  культуры  родителей (законных представителей) рассматривается как одно из   

важнейших   направлений реализации программы духовно-нравственного  развития и  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного 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 духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

•    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В   системе   повышения   педагогической   культуры   родителей   (законных представителей) используются 

различные формы работы, в том числе: 

• анкетирование; 

• беседа; 

• консультации; 

• родительские   собрания,   родительский  лекторий,   мастер-классы,   вечер вопросов и ответов;  

• организационно-деятельностная и психологическая игра, тренинг; 

• посещение семьи, 

• классные часы, праздники, экскурсии, походы. 

   

Формы Мероприятия  Сроки 

Конференции Круглые 

столы Праздники  

Знакомство с нормативными документами школы.  

Публичный отчѐт директора школы.  

День Знаний  

Посвящение в первоклассники  

День Матери  

День защитника Отечества  

8 Марта  

День Победы  

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Февраль  

Март 

Май  

 
Школьный сайт 

Наглядная агитация             

для семьи                                

и родителей  

1.Информация о деятельности школы  

2.Классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих   работ, информация 

для родителей. 

Постоянно  

Консультации для 

родителей  

Здоровье                 

и безопасность жизни 

детей  

Консультации директора школы, зам. по УР и ВР, 

психолога и учителей  по актуальным  вопросам 

семейного воспитания.  

Приглашение                                           

специалистов здравоохранения, инспекторов ГИБДД  

В течение года                           

(по запросу родителей) 

 

В течение года  
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Классные родительские 

собрания 

1.«Подготовка к школе»  

2.«Первые дни ребенка в школе» 

3.«Режим дня первоклассника» 

4.«Трудности  адаптации  первоклассников в школе»  

5.«Портфолио обучающегося» 

6.«Итоги  учебного года»  

Май, 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Май 

 

2.3.7. Мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Форма 

деятельности 

Содержание  Сроки Ответственные  

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

Урочная Беседы и викторины на уроках 

«Окружающего мира», «Литературного 

чтения»  

В соответствии с 

тематическим 

планированием  

Учителя  

Внеурочная • знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей  

страны, содержанием и  

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов); •участие в Месячнике по  

патриотическому воспитанию; 

•проведение уроков Мужества;  

•участие в подготовке концертов  

для ветеранов Великой Отечественной войны; 

•участие в мероприятии,  

посвящѐнному Дню защитника  

Отечества;  

- Участие в   Месячнике по  

патриотическому воспитанию  

- Социальный проект   «Помоги 

собраться в школу» 

- Конкурсы чтецов, конкурсы 

рисунков 

- Школьные праздники и  

традиции  

- Пешеходные экскурсии по 

городу, району, походы по  

району 

 

По плану   

 

 

 

 

 

февраль   

 

 

май 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

По 

календарному плану 

По 

календарному 

плану  

 

учителя  

 

 

 

 

 

 

учителя  

 

учителя, родители  

 

 

учителя  

 

 

учителя  

родители  

учителя, 

 

Классные 

руководители  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Урочная 1.Основы  

религиозных культур и светской  

этики (4 класс) 

2.Диагностика  

нравственных приоритетов учащихся  

 

 

 

1 час в неделю  

 

 

По плану  

Преподаватель 

предмета  

«Основы 

религиозных культур и  

светской  

этики», классные 

руководители  

Внеурочная 1.Этические беседы с детьми.  

2.Занятие в филиале Школы Искусств на базе 

нашей школы. 

3.Занятие курса «Школа развития речи»  

4.Декада  Пожилого человека.  

5.Родительские собрания  

В течение года. 

По плану. 

 

1 час в неделю  

октябрь  

1 раз в четверть  

Кл.руководители  

Музыкальный 

руководитель  

Руководитель курса.  

Педагог- 

организатор 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 
Урочная Уроки технологии и все уроки учебного плана  

школы  

систематически  учителя  
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Внеурочна я Беседы, устные журналы, презентации о 

профессиях людей.  

Кружок «Волшебное оригами» Операция 

«Уют» по благоустройству классных комнат, 

школьного двора.  

Работа по сохранению школьной мебели и 

школьных учебников.  

Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам . 

Выставки семейного творчества; Беседы о 

профессиях родителей  

В течение года  

 

1 час в неделю  

 

постоянно 

 

 

 

Классные родители 

Руководитель кружка  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Урочная Уроки физической культуры 

Физминутки на уроках 

Динамическая перемена в 1 классе  

 

3 часа в неделю 

Ежеурочно 

Ежедневно  

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Внеурочная Утренняя зарядка  

Занятия в кружках «Кладовая подвижных 

игр», 

«Будь здоров», «Моѐ здоровье», 

«Здоровейка», «Спортивные игры», «ЮИД». 

Флешмоб во время динамической паузы.  

 

Участие   в месячнике «Здоровый образ 

жизни»  

Проведение занятий и мероприятий по ПДД.  

Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения .  

Классные часы и беседы по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике  

правонарушений 

Ежедневно 

По 1 часу в неделю  

 

 

 

Ежедневно по 

группам 

2 раза  год 

 

2 раза в год 

По плану  

 

По плану  

Руководители кружков, 

педагог-организатор, 

ЗДВР, учителя 

физкультур ы, ОБЖ, 

учителя  

начальных 

классов 

Внешкольн ая  МедосмотрПрививки  систематически  медработники  

больницы, администра 

ция школы. 

Работа с семьей  Родительские собрания на темы «Мы за 

здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Закаливание 

организма»; совместные спортивные 

мероприятия: День Здоровья»  

По плану  учителя  

Работа с  

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ФАП, Нурлатской 

поликлиникой,   ДЮСШ, плавательным 

бассейном, Ледовым дворцом . 

систематически  администра ция школы, 

учителя  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)  

Урочная Уроки окружающего мира 1-2 часа в неделю        

учитель  

учителя  

Внеурочная Проектная деятельность по курсу «Учимся 

создавать пректы »  

1 час в неделю  Учитель  

Внешкольн ая  Посещение музеев,   путешествие  

в лес, в парк. 

Изготовление скворечников,  

кормушек, участие в  

субботниках. 

Участие в конкурсах по экологии  

В течение года  

 

Апрель 

 

 

В течение года  

Учителя  

 

Учителя, 

родители  

 

Учителя, родители  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание)  

Урочная Уроки изобразительного искусства и музыки  По 1 часу в неделю  учителя  

Внеурочная Занятие сольфеджио  По плану  Музыкальный 

руководитель  

Внешкольная  Конкурсы рисунков, чтецов, посещение 

театров, музеев искусства.  

1 раз в четверть  учителя  
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2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  

В   результате   реализации   программы   духовно-нравственного  развития и   воспитания   обучающихся  на   ступени  

начального   общего  образования   будет обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком -либо 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.). Достижение эффекта — развитие  

личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — станет возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным  усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 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 будет иметь взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него  носителям и положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов —  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым     

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, Школы, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным  человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имее взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

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

•  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и татарскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии Республики Татарстан, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное  отношение к ним.  
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  (экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

•  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

•  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность  

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 
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2 уровень (2-3 класс) 

Получение школьником 

опыта  

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем классе 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, 

во-первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во -вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы.  

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подхо д и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень (4 класс) 

Получение школьником 

Опыта самостоятельного  

общественного действия  

Потребность в 

самореализации, в 

общественном  признании, в  

желании проявить  и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность  

приобрести для этого новые  

необходимые личностные  

качества и  способности  

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е.  

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Для запуска и осуществления  

процессов самовоспитания необходимо сформировать 

у ребенка мотивацию к изменению себя и  

приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в 

системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном и других 

аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Класс  Задачи Форма диагностики 

1 класс  Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности  

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного коллектива».  

2.Анкетирование «Напряженность функционального 

состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия».  

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации».  

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп. 

6.Мониторинг заболеваний по медицинским справкам.  

2-3 класс  Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе  

1. Тест «Психологический климат классного коллектива».  

2.Анкетирование «Напряженность  функционального 

состояния». 

3.Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия». 

4.Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации».  

5.Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп.  

6.Мониторинг заболеваний по медицинским справкам  

4 класс  Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста.  

1.Тест «Психологический климат классного коллектива». 

2.Анкетирование «Напряженность  функционального 

состояния». 

3.Анкетирование «Состояние здоровья и самочувствия». 

4.Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации».  

5.Мониторинг групп здоровья, физкультурных групп.  

6.Мониторинг заболеваний по  медицинским справкам.  
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально -личностные позиции (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм   и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.4.  Программа формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с 

определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих   познавательному   и   эмоциональному   развитию   ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья».Наиболее эффективным 

путѐм формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является  направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем  школьном возрасте учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики возраста, идѐт опора на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения. 

Реализация программы «Организация здоровьесберегающего пространства в Школе, а также организация всей 

работы по реализации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни строится на основе возрастной и 

социокультурной адекватности и практической целесообразности. 

Задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:  

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

·дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 

детей, о причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни:  

·научить выполнять правила личной гигиены; 

·сформировать представление о правильном (здоровом) питании; 

·сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

·обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

·сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

Организация работы Школы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному  направлению: 

- организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно -оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 

представителями);  

- выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование здорового образа жизни, 

включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые реализуются через внеурочную деятельность и через 
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включение в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

•  создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

• рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями).  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура Школы включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

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

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

·оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, педагог-организатор, 

медицинские работники).  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию);  

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения (компьютеров, аудиовизуальных 

средств); 

·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности); 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной     

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья и включает:  

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной 

деятельности); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

·организацию работы по спортивно-оздоровительному направлению; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и  

т. п.). 

4. Дополнительные образовательные программы предусматривают: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; ·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Программа предусматривает следующие формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·факультативные занятия; 

·занятия в кружках;  

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

·организацию дней здоровья. 



77 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Программа организации здоровьесберегающего пространства в Школе 

Основой современной цивилизации является здоровый и духовно развитый человек. Физическое  

духовно-нравственное здоровье населения определяет как интеллектуальный потенциал, так и экономические возможности 

страны. Поэтому здоровый, воспитанный и образованный гражданин определяет уровень цивилизованности государства, 

силу его общественных институтов, возможности его властных структур.  

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования  становится  сегодня  сбережение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных 

технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.  

Решая эти вопросы, школа сталкивается  с серьезной проблемой сохранения высокого потенциала здоровья, 

обеспечения условий его развития, уменьшения действий вредных факторов на детей на всем протяжении педагогического 

процесса. Трудности в учебе детей, связанные с повышенными требованиями программ, их усложнением, неизбежно влекут 

за собой стрессы, перенапряжение нервной системы, эмоциональные перегрузки и как следствие, ухудшающееся состояние 

здоровья учащихся. Зачастую современная массовая школа не только не укрепляет здоровье детей, но и сама превращается в 

его снижающий фактор.  

Концепции сохранения и укрепления здоровья учащихся в современной школе имеют много вариантов своего 

воплощения, но большинство из них не предусматривает доминирующее использование   содержательных возможностей 

педагогической среды образовательного учреждения и целостной системы ведущих факторов школьной жизни, 

призванных обеспечить у детей и подростков формирование ценностного отношения к культуре здоровья и здорового 

образа жизни. 

По данным исследований Минздрава и Госкомэпиднадзора России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют 

функциональные отклонения, 35-40% хронические заболевания. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает 

частота нарушений органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 

4 раза - нервно-психических расстройств.  

На этом фоне крайне важна правильная организация учебной деятельности, в аспекте обеспечения сохранности 

здоровья обучающихся, без которой реализация всего потенциала школьной успешности отдельно взятого ребѐнка 

невозможна, так как состояние здоровья учеников по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей 

среды, на 15-20% генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от соблюдения норм и 

правил здоровьесбережения в условиях школьного обучения.  

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и всей образовательной системы, поэтому все, что 

относится к образовательному учреждению: характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, 

содержание образовательных программ, санитарно-гигиенические условия, профилактика травматизма, разумное 

планирование комплекса физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, повышение уровня мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья у детей и учителей, 

психолого-педагогические факторы - все это имеет непосредственное отношение к проблеме физического, психического и 

духовного здоровья учащихся. 

Поэтому, очевидно, что «Школьный фактор» - это самый значимый по силе воздействия и по продолжительности 

фактор, влияющий на здоровье учащихся. В настоящее время более раннее начало систематического обучения, значительная 

интенсификация учебного процесса, широкое использование различных педагогических инноваций приводят к 

несоответствию учебной нагрузки функциональным возможностям организма детей и «поломке» адаптационных 

механизмов. 

Цель программы: создание здоровьесберегающего  образовательного пространства как условие повышения качества 

образования. Программа реализуется решением следующих задач: 

• организация педагогической деятельности с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья;  

• формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

• мотивация на здоровый образ жизни; 

• формирование ценностного отношения к культуре здоровья; 

• повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, связанной с оздоровлением 

обучающихся;  

 •     координация действия школы и семьи в организации различных форм  работы по формированию 

здоровьесберегающего пространства. 

Практическая значимость  

Нарастающий объем информации, который должен усвоить школьник в процессе обучения, увеличивает 

суммарную учебную нагрузку и степень напряжения функциональных систем организма пр и ее выполнении. 

Исследования психологов и физиологов показали, что ситуации, когда возможности функциональных систем организм а 

не соответствуют требованиям обучения, не только приводит к снижению успеваемости, но и способствует 

функциональным расстройствам (болезням) школьников. Таким образом, существует необходимость новых подходов в 

применении приемов, методов, средств с учетом этой данности. Именно поэтому учитель должен не только владеть 
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общеобразовательными методиками, но и технологиями здоровьесбережения. Ещѐ одной ключевой позицией данной 

программы является выработка мотивации ребѐнка на сознательное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Здоровьесберегающие технологии  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все направления работы школы по сохранению, 

формированию и укреплению здоровья учащихся. Следовательно, перед системой образования стоит принципиально иной 

путь сохранения здоровья — не оздоровление, а в первую очередь обеспечения максимальной сохранности психического и 

соматического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии основаны на: 

• возрастных и индивидуально-типологических особенностях познавательной деятельности детей;  

• обучении на оптимальном уровне трудности (сложности); 

• вариативности методов и форм обучения; 

• оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок; 

• обучении в малых группах; 

• использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении информации; 

• создании эмоционально благоприятной атмосферы; 

• формировании положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»); 

• на культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. 

Можно выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в учебном процессе, в 

которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 

• медико-гигиенические технологии; которые включают комплекс мер, направленных на соблюдение надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПин, и функционирование в школах медицинского кабинета 

для оказания каждодневной помощи школьникам и педагогам; 

• экологические здоровьесберегающие технологии; помогающие воспитывать у школьников любовь к природе, 

стремление заботиться о 

ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т.п., все это формирует личность, 

укрепляет духовно-нравственное здоровье обучащихся;  

• технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; реализуемые учителями технологии, ОБЖ и остальным 

педагогическим коллективом школы; 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• здоровьесберегающие образовательные технологии, которые подразделяются на защитно-профилактические, 

компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, информационно-обучающие. 

Принципы здоровьесберегающей педагогики 

- принцип комплексного подхода, благодаря которому решаются не только  задачи защиты здоровья учащихся, но и задачи 

формирования и укрепления здоровья школьников, воспитания у них культуры здоровья; 

- принцип ненанесения вреда; 

- единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья; 

- принцип непрерывности и преемственности; 

-  принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным  особенностям учащихся;  

- принцип медико-психологической компетентности; 

- приоритет активных методов обучения; 

- принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии; 

- принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье; 

- принцип контроля за результатами. 

Направления работы по созданию здоровьесберегающего пространства школы осуществляется по 5 направлениям  

1.  Педагогика здоровья 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2.  Оздоровительные и профилактические мероприятия.  

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих ухудшение здоровья, и помощь детям в 

адаптации к следствиям нарушения здоровья (последствиям болезни, эмоциональным проблемам). 

3.  Профилактика употребления психоактивных веществ.  

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и личностных ресурсов, 

препятствующих злоупотреблению наркотических и других ПАВ, создавать условия для открытого доверительного общения, 

восприятия информации, творческой атмосферы работы. 

4.  Физическое воспитание - традиционная форма работы школы. 

5.  Создание комфортной предметно - пространственной среды. 

Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходима рациональная организация учебного процесса, то есть строгое 

соблюдение всех норм и нормативов, сохраняющих психосоматическое здоровье обучающихся: 

•  объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 

заданий; 
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•       нагрузка от дополнительных занятий в школе (факультативов, индивидуальных занятий, занятий по выбору);  

• занятия активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки физической культуры, секционные и кружковые 

занятия); 

• рационально составленное расписание учебных занятий, учитывающее сложность предметов и преобладание 

динамического или статического компонентов во время занятий. Использование ранговой шкалы трудностей предметов. 

• рациональная организация урока, учитывающая гигиенические нормативы , функциональное состояние школьников в 

процессе учебной деятельности, удержание умственной работоспособность учеников на стабильно высоком уровне в течение 

всего академического часа. 

Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

класса и доски. 

2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности. 

3. Количество видов подачи учебного материала: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. 

д. 

4. Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда они 

действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию, то есть 

осуществление компетентностного подхода в обучении.  

5. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), умение учителя использовать их 

как возможности инициирования дискуссии, обсуждения.  

6. Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой учащихся; чередуются ли позы в 

соответствии с видом работы). 

7. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов на уроке;  

8. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. 

9. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем и учениками (комфорт 

—напряжение, сотрудничество— авторитарность, индивидуальные — фронтальные, учет возрастных особенностей: 

достаточный — недостаточный); между учениками (сотрудничество — соперничество, дружелюбие — враждебность, 

заинтересованность — безразличие, активность — пассивность). 

10. Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, известное высказывание (афоризм) с комментарием, небольшое стихотворения, музыкальная минутка и т.п.  

11. Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную работу. Норма: не менее 60% и не 

более 75—80%. 

12. Момент наступления утомления учащи хся и снижения их учебной активности. Определяется в ходе наблюдения по  

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25—30 минут в 1 

классе, 35—40 минут в начальной школе, 40 минут в средней и старшей школе, 30 минут для учащихся специальных 

(коррекционных) классов.  

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности во многом зависит использование 

здоровьесберегающих приѐмов на уроке Возрастание активных и пассивных отвлечений детей  в процессе учебной 

деятельности является показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе урока. 

Динамические паузы, гимнастика для глаз, точечный массаж и др. является способом коррекции этих состояний на уроке. 

Отслеживание и фиксация психологического климата, наличия эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися 

правильной позы, ее соответствие виду работы и чередование в течение урока тоже необходимый здоровьесберегающий 

нюанс на уроке. 

Рекомендуемые оздоровительные моменты на уроке 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики. 

Кинезиологические упражнения. 

Динамическая смена поз. 

Дыхательная гимнастика.  

Массаж активных точек.  

Самомассаж. 

Специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки. 

Релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического напряжения.  

Комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве.  

Динамические паузы (физминутки) 

• с использованием музыкального сопровождения; 

• с использованием стихотворных форм; 

• комплекс общеразвивающих упражнений. 

Технологии взаимодействия с обучающимися в рамках создания здоровьесберегающего пространства школы  

• Технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на индивидуальное развитие личности ребенка 

(одаренного, способного, «обычного», нуждающегося в коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень обучения 
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с точки зрения здоровьесбережения; 

• технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-субъектных принципах взаимодействия ученика 

и учителя; 

• технологии действенного метода; 

• технологии парной и групповой работы; 

• тренинговые формы занятия; 

• проведение уроков на природе; 

• технологии психологического сопровождения образовательного процесса; 

• использование технологий игровых форм обучения, развивающих эмоционально-чувственную сферу ребенка и 

учитывающих его индивидуальные психологические особенности;  

• проектная деятельность. 

В ходе работы над проектом развивается творческий потенциал учащихся, навык анализа собственной деятельности. 

Происходит осмысление собственного опыта и опыта сверстников в решении задач здоровьесбережения. Ученик оценивает 

собственный ресурс здоровья, находит и обучается приемам безопасности жизнедеятельности, улучшения экологии школьной 

среды. Приобретенный опыт он может транслировать и вне стен школы. 

2.5.  Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме 

и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико - психолого - 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

Создание единогокоррекционного пространства.  

Задачи: 

-   своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,    организация  

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

-   реализация   системы   мероприятий   по   социальной   адаптации   детей   с  ограниченными возможностями 

здоровья и формирования здорового образа жизни; 

-   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по медицинским, 

социальным, правовым и другим  вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

модули. Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с  ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная   работа    обеспечивает    непрерывность    специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  

- обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с  ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической  
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помощи. 
Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 
психического здоровья 

детей.  

Выявление 

состояния  
физическог  

о и 

психическо  

го здоровья 

детей.  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководит 
ель 

Медицинс 

кий 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание 

банка 
данных 

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое 
обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 
Педагоги- 

психологи 

из центра 

«Доверие» 

 

Уточняющая диагностика  Получение 

объективных 
сведений 

об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 
информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование.  

Заполнение 
диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования, 
индивидуальной 

коррекционной карты,)  

сентябрь Педагоги- 

психологи из 
центра 

«Доверие»  

 
Проанализироват 

ь причины 

возникновения  

трудностей в  
обучении.  

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуа 

льная 

коррекцио 

нная  
программа,  

соответств  

ующая 

выявленно му 

уровню развития 
обучающег ося 

Разработка 

коррекционной 

программы  

До 10.10 Педагоги- 

психологи 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой   

и личностной сферы; 
уровень знаний по  

предметам 

Получение 

объективной 

информаци 

и об организованнос 

ти ребенка,  
умении учиться, 

особенности 

личности,  

уровню знаний по 

предметам. Выявление 
нарушений в поведении  

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование,  

тестирование,  

наблюдение во  

время занятий, 

беседа с родителями,  
посещение семьи.  

Составление 

психологической 

характеристики.  

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

психологи 

Учителя-                                                  
предметники 

 

Психолого-педагогическая работа 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируе 

мые 

результат ы 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди чность в 

течение года) 

Ответств енные 
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Обеспечить 
 педагогическое 

сопровождение детей 

данной категории.  

Планы,  
программы  

Разработать индивидуальную 
программу коррекционной работы.  

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для   детей данной 
категории. Разработать план 

работы с родителями по 

формированию толерантных 

отношений между участниками 

образовательного процесса.  
Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

сентябрь Классный 
руководитель 

 

Обеспечить психологичес  
кое сопровождение детей.  

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.  

2.Составление расписания занятий.  

3.Проведение коррекционных 

занятий.  

4.Отслеживание динамики 
развития ребенка 

До 10.10 
 

 

10.10- 

15.05 

Педагог- 
психолог  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 
сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся .  

 Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни (треннинговые занятия, 
тематические беседы).  

В течение 
года 

Медицинский 
работник 

Педагог 

-психолог  

Консультирование 

педагогических 

работников. 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. 

материалы. 
2.Разработка 

плана  

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями,  
классом,  

работниками школы  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по  

дальнейшему развитию и 

коррекции познавательной, 
эмоционально – волевой и 

мотивационно – потребностной 

сфер. 

В течении 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог  

Консультирование 
обучающихся по  

выявленных 

проблемам,  

оказание 

превентивной 
помощи 

1.Рекомендации, 
приѐмы, упражнения 

и др. 

материалы.  

2.Разработка плана 

консультативной 
работы с ребенком 

Индивидуальны е, групповые, 
тематические консультации 

В течение 
года 

Специалисты 
ПМПК  

Педагог – 

психолог  

Консультирование 

родителей по вопросам 
образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

1.Рекомендации, 

приѐмы,  
упражнения 

и др. материалы.  

2.Разработка 

плана  

консультативной 
работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 
вопросам обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог  
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Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми 

участниками образовательного процесса 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность в  

течение 

года)  

Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, 

тематических 

родительских 
собраний по 

вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные мероприятия: 

«Превентивная профилактика ПАВ», 

«Возрастные особенности учащихся 

младших классов», «Стили семейного 

воспитания», «Умеете ли вы любить 
своего ребѐнка?», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все совершали».  

В 

течение года 

Классные 

руководители, 

педагоги- 

психологи 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 
воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по  

вопросам 
образования 

и воспитания. 

Информационные мероприятия: 

«Развитие и коррекция познавательной 

сферы детей данной категории», 

«Личностно – ориентированный 
подход к обучающимся с учѐтом их 

индивидуально – типологических 

особенностей», «Коррекция и развитие 

эмоционально – волевой сферы 

обучающихся», «Приѐмы работы с 
мотивационной сферой детей данной 

категории», «О единстве воспитания и 

обучения».Групповые занятия – 

тренинги по формированию классного 

коллектива.  

В 

течение 

года 

Специалисты  

ПМПК 

Педагог– 

психолог  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» 

3.1.1.      Пояснительная записка 

Цель учебного плана:  

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана:  

 обеспечить преемственность начального общего образования;  

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

 обеспечить  получение начального общего образования в объеме государственного образовательного стандарта: 

определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении 

индивидуального образовательного маршрута;  

 способствовать развитию проектной деятельности учащи хся как формы организации  урочной и внеурочной работы.  

Организация учебного процесса:  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общие рамки 

отбора содержания начального образования, требований к реализации образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования , и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, использо вано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1 -4 классах в объеме 3 часа в неделю. Третий час используется 

на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение современных систем 

физического воспитания.  
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Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе 

дополнительно обеспечиваться за счет:  

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с рекомендованным комплексами 

упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-Ю);  

- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности (чтение, письмо, 

слушание, опрос, практическая деятельность т.п.);  

- организации подвижных игр на переменах;  

- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно -активных видов деятельности обучающихся 

на спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях (после 3 урока);  

- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;  

-  организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, дней здоровья;  

-   самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с обучающимися 

общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния их здоровья в школе сформиро ваны три медицинские 

группы для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе и 

занимаются по основной образовательной программе по предмету «Физическая культура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).  

Обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоро вья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской группе. Занятия в 

этой группе отличаются от основной учебной программы объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала, и организуются в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13 -51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинс кой группе для занятий физической 

культурой». 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий  (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу 

снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно -урочная, а иные нормы 

организации учебного процесса. В течение восьми недель планируются последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализации, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т.п.. В ноябре, декабре проводятся по  4 урока по  35 минут каждый, во  втором полугодии (январь 

-май) - по 4 урока по 45 минут каждый.  

В начальной школе обучение во всех классах ведется по УМК «Школа России». УМК направлен на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся с 

учѐтом разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня дошкольной подготовки;  топографической 

принадлежности детей; разного  уровня владения русским языком; особенностей мировосприятия городских и сельских 

детей; наполняемости классов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 2-4 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся школы определяется в соответствии с действующими 

санитарными нормами. Домашние задания даются обучающимся с учѐтом  возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-4 классах - до 1,5 ч. 

Учебный план не допускает превышения максимальной нагрузки.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык (1-4 класс), литературное чтение 

(1-4 класс), татарский язык (1-4 классы), литературное чтение на татарском языке (1-4 классы), иностранный 

(английский) язык (2-4 класс, в 1 классе в форме внеурочной деятельности).   

Изучение татарского языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку.  

     Изучение литературного чтения на татарском языке призвано формировать читательскую деятельность 

школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Школьники знакомятся с образцами фольклора родного 
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языка, с лучшими произведениями детской национальной литературы.  

Образовательная область «Математика» представлена предметами математика ( 1-4 классы). Учебный 

предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 -4 классах 

в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология».  

Образовательная область «Естественнонаучная» представлена предметом «Окружающий мир» (человек, 

природа, общество, ОБЖ)  в начальном звене (в 1-4 классах).  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами музыка, изобразительное искусство. 

ИЗО изучается  в  1-4 классах, музыка в 1-4 классах.  

Образовательная область «Технология» представлена курсом «Технология» (с 1 -4 классы). Данный 

предмет направлен на  формирование у обучающихся практических умений, необходимых человеку в повседневной 

жизни.  

В 4 классе вводится новый учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (в  4 классе 1 

час в неделю). Учебный     курс    «Основы   религиозных   культур   и светской этики»   направлен на 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культуры и религиозных традиций многонационального народа России для достойной жизни личности, 

семьи, общества.  

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

               Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание образования в школе определяется образовательной программой, утверждѐнной и реализуемой школой 

самостоятельно.  

          В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

основным направлениям развития личности  в 1-4 классах организуется внеурочная деятельность. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 

реализацию различных форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований  (по 2 часа в неделю – 

всего 8 часов по направлениям развития личности - духовно-нравственное, социальное, художественное-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, гражданско -патриотическое и т.д.).   

Организация занятий по этим  направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана.  

     Логика учебного плана проявляется в структурной и содержательной преемственности предлагаем ых для 

изучения предметов, курсов по выбору, элективных курсов, отражающих специфику целей и задач школы  

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 .2821-10), 

зарегистрированными м Минюсте России 29.06.2011 года, в 1-4 классах учебный процесс организован по пятидневной 

учебной неделе.  

Сохранен  необходимый объем часов на обязательные предметы для каждого класса. Учебная нагрузка учащихся 

соответствует действующим предельным нормативам.  Сохраняется региональный  компонент: татарский язык и 

татарская литература   

в 1 классе - 4 часа, 2-4 классах по 5 часов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

2, 3 классы – по 1часу на изучение предмета  математика.  

Базисный учебный план начального общего образования   МБОУ «Старо-Челнинская СОШ»  (модель 2) 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю  

 

 

 

 

I II III IV всего 

Филология  Русский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

 

 

Литературное чтение  66/2 102/3 68/2 68/2 304/9 

 

 

Татарский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

 

 

Литературное чтение на татарском 

языке  

33/1 68/2 102/3 102/3 305/9 

 

 

Иностранный язык  - 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и информатика Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66/2 68/2 68/2 68/2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

- - - 34/1 34/1 
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Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

 

 

Изобразительное искусство  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Итого 693/21 850/25 850/25 884/26 3277/97 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  

математика 

-  

34/1 

 

 

34/1 

-  

68/2 

Внеурочная деятельность  66/2 68/2 68/2 68/2 272/8 

Всего часов  759/23 952/28 952/28 952/28 3615/107 

 

3.1.3. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от 

уроков время для социализации детей начяалҗного школҗного возраста, формирования у них потребностей к участию в 

социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 

их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных 

и личностных результатов согласно ФГОС НОО. 

Пояснительная записка 

Цель - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• Расширение общекультурного кругозора; 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания;  

• включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию 

учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 академических недельных часов на каждый год 

обучения с 1-го по 4 класс и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной деятельности, в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации школьников.  

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

При разработке и реализации программ курсов внеурочной деятельности учитывались дидактические принципы 

гуманистического воспитания : 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип гуманистической направленности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

4. Принцип     оптимального     использования     учебного     и     каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности. 

5. Принцип       учета       возможностей       учебно-методического       комплекса, используемого в образовательном 

процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. 

7. Принцип деятельности 

8. Принцип целостности 

9. Принцип минимакса 

10. Принцип психологической комфортности 

11. Принцип вариативности 

12.    Принцип творчества 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на духовно-нравственное воспитание, а также полностью 

соответствуют требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО.  

Для     реализации     Программы     в     школе     используются     следующие     виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 
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- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; -социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско -краеведческая деятельность.  

При  организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своим учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания  и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и 

социализации детей. У учеников формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в еѐ страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  

При организации внеурочной деятельности м ладших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, 

дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. 

Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеур очной деятельности достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для 

достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трѐх лет 

обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия (т. е . достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределѐнность должны быть в известной степени ограничены. 

Модель реализации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» также используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: Центра детского творчества г.Нурлат, ДЮСШ 

(г.Нурлат), Детской школы искусств (г.Нурлат). 

Организация  внеурочной  деятельности  реализуется  по  смешанной модели.  

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные практики);  

- деятельность иных педагогических работников (воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования, 

педагога-организатора, преподавателя музыки, библиотекаря). 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий  по направлениям  раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в нашей школе и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей оформляется следующим 

образом: утверждѐнная программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 
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осуществляется через посещение кружков школы, дополнительного образования, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов (1-4 классы) 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в  

нед. 

Формы занятий 

Спортивно- 

оздоровительное 

Воспитательные часы по                              

программе «Кладовая 

подвижных игр» 

1 Утренняя зарядка, физминутки на 

уроках, динамическая пауза, 

соревнования, секции, игры 

Программы «Будь здоров», 

«Мое здоровье» 

2 Конкурсы, соревнования, игры, 

викторины, экскурсии, проекты.  

Программа «Здоровейка» 1 Утренняя зарядка, физминутки на 

уроках, динамическая пауза, 

соревнования, секции, игры, кл.часы. 

Кружок «Спортивные игры»  1 ОФУ, соревнования, игры. 

Духовно-нравственное  Творческое объединение           

«Волшебное оригами» 

2 Проекты, конкурсы, выставки, 

творческий труд, 

общественно-полезные практики  

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1 Конференции, круглые столы, 

проекты, викторины, конкурсы.  

Курс «Учусь создавать пректы»  2 Игры, проекты, конференции  

Программа «Веселый 

английский»  

1 Игры, коммуникация, конкурсы 

Кружок «Занимательный 

русский язык»  

1 Конференции, круглые столы, 

проекты, викторины, конкурсы.  

Подготовка к олимпиадам  в 

течение 

года  

Игры, коммуникация, конкурсы, 

решение олимпиадных заданий  

Общекультурное Занятия в музыкальной школе 

(филиал на базе школы)  

6 Праздники, беседы, концерты, 

сольфеджио, игры.  

Курс «Школа развития речи»  1 Конференции, круглые столы, 

проекты, викторины, конкурсы, игры.  

Социальное Объединение «ЮИД»  2 Конференции, круглые столы, 

проекты, викторины, конкурсы, 

практические занятия.  

 Мероприятия по плану 

воспитательной работы школы  

в 

течение 

года  

Праздники, беседы, концерты, 

соревнования, игры, конкурсы, 

митинги, сборы, акции и т.д. 

Мероприятия по плану воспитательной работы  

События, акции, праздники проводятся в школе в соответствии с планом воспитательной работы школы и  района. 

Например, акция «Культурный дневник первоклассника», «Операция «Скворечник», «Операция «Кормушка», «Чистая 

планета», «Подари клумбу школе» и т.д. Кураторами мероприятий являются классные руководители.  

Цель данной работы заключается в обеспечении процесса социализации  учащихся, в осуществлении  

культурно-ориентированных принципов воспитательной деятельности.  

Целостное представление о мире ребята получают через переживание особых традиционных моментов, дающих багаж 

гражданственности, переосмысления себя как части целого. Все традиционные дела пронизывает атмосфера добра и 

человечности, происходит передача культурных ценностей от старших школьников к младшим, присутствует взаимодействие 

и творчество. 

Важнейшим принципом данной работы является нравственная ценность отбора содержания: проблема поведения, 

нравственного выбора, оценка положительного и отрицательного и т.д.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми заняты 

школьники. 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия 

развития личности.  

Выделены три основных предмета диагностики:  

1. Личность самого воспитанника (в каком направлении происходит развитие личности, на какие ценности 

ориентирован ученик, качество отношений);  

2. Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития детского коллектива); 
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3. Профессиональная позиция педагога  (является  ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога, 

какие профессиональные ценности сформированы у педагога, характер педагогической позиции). 

Диагностико-аналитический инструментарий изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной 

деятельности 

Предмет 
изучения 

Критерии 
анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы изучения 

Состояние 

системы  
внеурочной 

деятельности 

учащихся  

I. Включенность 

учащихся в систему 
внеурочной 

деятельности  

 

Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности 
Сформированность активной            

позиции учащихся           во 

внеурочной деятельности 

1.Статистический анализ                                 

участия учащихся во внеурочной 
деятельности, освоения ими                                    

программ дополнительного 

образования  

2.Педагогическое наблюдение  

3.Метод незаконченного предложения 
(недописанного тезиса)  

 II.Соответствие 
содержания и 

способов  

организации 

внеурочной 

деятельности 
принципам 

системы  

Гуманистическая направленность 
деятельности.  

Системность организации 

внеурочной деятельности 

Вариативность видов  

(направлений), форм и                                   
способов организации 

внеурочной деятельности 

Направленность деятельности                  

на развитие и проявление 

творчества детей и взрослых 
Ориентация внеурочной 

деятельности на формирование у 

детей    желания быть полезным 

окружающим людям и          

потребности в достижении успеха  

Методы системного анализа  
(морфологический, структурный, 

функциональный анализ) 

Метод экспертной оценки 

Методы индивидуальной                       

и групповой самооценки 
Анкетирование.  

Педагогическое наблюдение.  

  III. Ресурсная 

обеспеченность  
процесса 

функционирования    

системы внеурочной 

деятельности 

учащихся  

Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 
Обеспеченность информационно- 

технологическими ресурсами.  

Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 
материально-техническими 

ресурсами. 

Метод экспертной оценки.  

Методы индивидуальной                       
и групповой самооценки.  

Анкетирование.  

Тестирование.  

Педагогическое наблюдение.  

Эффективность 

системы  

внеурочной 
деятельности 

Продуктивноcть    

внеурочной 

деятельности 

Знания, умения и навыки,  

сформированные у 

школьников в процессе     
занятий в объединениях 

дополнительного образования и в 

ходе подготовки и 

проведения внеурочных 

воспитательных дел.  
Достижения учащихся в 

культивируемых видах            

внеурочной деятельности 

Анализ освоения учащимися             

программ дополнительного  

образования. 
Метод незаконченного рассказа 

(предложения).  

Педагогическое наблюдение.  

Анализ содержания «портфеля    

достижений» учащихся.  
Анализ результатов участия                

детей в мероприятиях состязательного 

характера. 

Метод экспертной оценки.  

Метод индивидуальной и групповой 
оценки.  

 Удовлетворенность 

учащихся, родителей           

и педагогов 

организацией 
внеурочной 

деятельности и ее 

результатами.  

Удовлетворенность школьников 

участием во внеурочной 

деятельности.  

Сформированность у  
родителей чувства 

удовлетворенности посещением   

ребенка внеурочных занятий.  

Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 
обеспечением внеурочной 

деятельности, ее результатами.  

Тестирование.  

Беседа.  

Анкетирование.  

Цветопись, ассоциативный рисунок. 
Метод  незаконченного рассказа  

(недописанного тезиса).  
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3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная программа обеспечивает ряд 

необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных.  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для  разработки  должностных инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована техническими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Работу с учащимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 18 педагогических работников. 

В 1-4 классах работают 6 учителей (4 учителя начальных классов, учитель физической культуры, учитель татарского 

языка). 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  

Должность  Должностные обязанности Кол-во Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор школы  Обеспечивает системную образовательную и  

административно- хозяйственную работу.  

1 ВПО и «Менеджмент в 

образовании», пед.стаж – 

более 5 лет. 

Заместители 

директора по УР, ВР 

Координируют работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации.  

Обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляют контроль за качеством 

образовательного процесса.  

2 ВПО и «Менеджмент в 

образовании» 

Пед.стаж – более  

5 лет 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

6 ВПО -100%  

Педагог-организатор  Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений.  

1 ВПО 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

0,5 ВПО 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 

образования является актуальной задачей Школы. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реализующих ООП НОО, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не 

реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, регионе, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы Школы на оптимальном уровне.  

По состоянию на 01.09.2015 г. В Школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

3.2.2.    Психолого-педагогические условия   реализации   ООП НОО 

Цели и задачи деятельности психологической службы 

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего     обучения     с     учѐтом     индивидуальных     особенностей     каждого 

ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам 

Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется 

педагогами – психологами центра «Доверие» г.Нурлат и педагогами Школы. Разработан план работы психологической 

службы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание  эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени 

начального общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развитияобучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного  возраста в подростковый;  

2.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской 

общественности;  

3.Обеспечение вариативности направлений и форм психолого - педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС НОО  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса осуществляется 

педагогоми-психологами и педагогами школы. 

Цель деятельности психологической службы : создание системы психолого-педагогического сопровождения, 

поддержка и укрепление психического здоровья всех участников образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, содействие их оптимальному психическому развитию в условиях реализации основной образовательной 

программы. 

Основные направления работы психолога.  

•  Диагностика. 

Задачи: 

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и в воспитании отдельных учащи хся. 

- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей). 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие учащихся. 

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию. 

•  Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи: 

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период.  

- Развитие психических познавательных процессов учащихся имеющих затруднения в обучении.  

• Консультирование 

Задачи: 

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса. 

- Выявление причины проблемы обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии поведения и действий.  

•       Просветительская работа Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и учащихся.  

- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических исследований с целью 

формирования потребности в психологических знаниях.  

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию психологической и 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в школе создается система 

мониторинга.  

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления деятельности психолого-медико-педагогического консилиума: 

- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого обучающегося; 

- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;  

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков;  

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты планируют и проводят 

коррекционные мероприятия для обучающихся, осуществляют индивидуальный подход на уроках. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного  

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств  

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы 

и др.). 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно -вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала Школы; значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

Нормативам; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего  учебный процесс, 

состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Школой в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Челнинская средняя общеобразовательная школа 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан». В данное Положение внесены изменения в  части критериев и 

показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. В них 

включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;   

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства.  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБОУ «Старо-Челнинская СОШ», в состав которого входят администрация Школы, 

председатель профсоюзного комитета  и педагогические работники.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

МБОУ «Старо-Челнинская СОШ», реализующая основную программу НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются  требования ФГОС, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

20147,8,520 - Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным  

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные 

с учѐтом особенностей реализации Образовательной программы в школе.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП классы (группы) имеют доступ по расписанию в 

следующие помещения: 

- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства;  

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере библиотеки, 

медиатекой, с выходом в сеть Интернет;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, хоккейная коробка, футбольное поле, спортивная площадка);  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

- медицинский уголок; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- пришкольный участок, сад, цветники, ягодники; 

- подвал, для хранения овощей. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и  итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и  отдыха обучающихся.  

3.2.5.    Информационно-методические условия   реализации ООП НОО  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП НОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально  

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличиеслужб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО отвечают современным требованиям и 

обеспечивают использование ИКТ: 

—в учебной и внеурочной деятельности; 

—в исследовательской и проектной деятельности школьников   и педагогов; 

—в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного процесса Школы, 

дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и  электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5лет. Для реализации программы используются 

учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на  

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

—  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. 

—  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде  образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями; 

—  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного  представления и анализа данных;  

—  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового  

(электронного) и традиционного  измерения, включая определение местонахождения;  виртуальных лабораторий,     

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно -научных объектов 

и явлений;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

—  проектирования; 

—  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажѐров; 

—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 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, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в основную образовательную   программу начального общего образования 

 



95 

 

Дата 

внесения  

изменений 

Содержание  Реквизиты документа Подпись лица, 

внесшего 

запись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Содержание 
Общие положения ………………………………………………………………………………………………………………. 3  



96 

 

Основание для разработки программы …………………………………………………………………… 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ………………………………………………………………………………………………………….   5 

Пояснительная записка….……………………………………………………………………………………...5  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного  

общего образования……………………………………………………………………………………………………………….5 

Общие положения ………………………………………………………………………………………………5  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты …………………………….7  

Формирование универсальных учебных действий ……………………………………………..8  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования………………………. ………………………………………  9  

Общие положения ……………………………………………………………………………………………….9  

Особенности оценки личностных результатов ………………………………………………..  10  

Особенности оценки метапредметных результатов ……………………………………………10 

Особенности оценки предметных результатов   ………………………………………………. 11  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений …. ………………………………………………………………..12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………………………………………………… …….13  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 

………………………………………………………………………………………………………… ………… 13 

Программы отдельных учебных предметов, курсов …………………………………………………………..21  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

……………………………………………………………………………………………………………………. 23  

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся ……………………………… …………………...24  

Организация содержания воспитания и социализации обучающихся……………………………………….26  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

……………………………………………………………………………………………………………………..27 

Совместная деятельность ОО с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающихся………………………………………………………………….. 39  

Этапы организации социального воспитания обучающихся ………………… ………………. 39 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся…. .40 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

…………………………………………………………………….. ……………………………….40 

Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся………………………………………….……………………………………………42  

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся…………………………………………………………………………….…………42  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности ОО в части духовно -нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях)…..…………………………43  

Требования к условиям реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся….…………………………………………………………………………………….46 

2.4. Программа коррекционной работы ………………………………………………………………………..  47  

Характеристика содержания программы ………………………………………………………… .48 

Этапы реализации программы ……………………………………………………………………...50  

Механизмы реализации программы ………………………………………………………………..50  

Требования к условиям реализации программы …………………………………………………..50  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ …………………………………………………………………………………………..51 

3.1. Учебный план …………………………………………………………………………………………………51  

Пояснительная записка ……………………………………………………………………………...51 

Основное общее образование (5-9 классы) ………………………………………………………..54 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Старо-Челнинская СОШ»…………………………………………………………55  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: ………………………………………………………………………...55  

3.2.2.. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования ……………………………………………………………………….58 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

………………………………………………………………………………………………………………………….63 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

………………………………………………………………………………………………………………………….65  

   3.3.  Дорожная карта введения федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования в 5-9 классах МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» 



97 

 

.........................................................................................................................................................................................65 

Лист внесения изменений в основную образовательную программу основного общего образования…………69  

Приложение (Рабочие программы по предметам)....……………………………………………………………….70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие положения  

Основание для разработки программы  

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президентом Российской Федерации 4 

февраля 2010 г.Пр-271. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции 

РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об   утверждении   Порядка   организации   
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и   осуществления   образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам    начального    общего,    основного    общего    и    среднего    общего обр азования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-2012 

учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2011г., регистрационный № 19776.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Росс ии) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. 

Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» , зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 

19993. 

- Конвенция о правах ребенка.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старо -Челнинская средняя общеобразовательная школа 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» (далее - Школа)     является      общеобразовательным      

учреждением,      реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старо-Челнинская средняя общеобразовательная  школа Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан»  (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, определяет  содержание и организацию образовательной деятельности на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучаю щихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации   учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

Педагогический коллектив школы работает над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС». 

Целью основной образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) школы является 

формирование конкурентоспособной, саморазвивающейся личности ребенка на основе гражданско -патриотических, 

социально-нравственных ценностей.  

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим 

образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста. По мере введения ФГОС в последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет 

корректироваться и дополняться.  

В основу образовательной программы положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации образования. Является основополагающим принципом деятельности, предусматривает переоценку 

всех компонентов педагогического  процесса в свете их человекообразующих функций. Основным смыслом педагогического  

процесса становится развитие обучающегося.  

2. Принцип развивающего обучения. Современная наука выделяет два уровня развития ребенка: актуальный и зону 

ближайшего развития. Развивающее обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка.  

3. Принцип индивидуализации обучения. Под индивидуализацией обучения понимается:  

- учет уровня развития и способностей каждого обучающегося;  

- формирование на этой основе личных планов развития и обучения, программ стимулирования и коррекции способностей;  

- формирование и развитие логического мышления, креативности и умений учебного труда при опоре на зону ближайшего 

развития каждого обучающегося; 

- повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов.  

4. Принцип дифференциации обучения. Под дифференциацией обу чения понимается  такая  структура школы, при   

которой   всецело   учитываются индивидуальные способности обучающихся. Дифференциация обучения предполагает 

формирование групп внутри класса, классов гуманитарных, математических, эстетических с учетом  индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

5. Принцип целостного образования. Под целостностью образования понимается единство процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся, сбалансированность отраслей знания в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

6. Принцип непрерывности. Действует как фундаментальная основа организации целостной системы образования с 1 по 11 

класс. Этот принцип формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию продолжения образования.  
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Вышеперечисленные принципы,  лежащие в основе построения образовательной программы, сориентированы на 

личность ребенка, создание в школе условий для развития его способностей, внутреннего духовного мира, на свободное 

сотрудничество педагогов и родителей. 

В своей деятельности школа руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным  

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

решениями органов управления образованием всех уровней, договором с учредителем, Уставом и правовыми локальными 

актами Школы. 

Деятельность Школы строится на принципах демократии и гуманизма, светского характера образова ния, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности.  

Миссия школы: создание образовательной среды, обеспечивающей равные возможности для всех категорий 

учащихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в получении ими доступного и качественного 

образования, способствующего саморазвитию личности каждого ребенка.  

Приоритетными целями и задачами развития школы, являются: 

1. обновление образовательного процесса посредством  модернизации основных компонентов образовательной практики 

(содержания, условий, технологий).  

2. построение школы как открытого информационного пространства.  

3. обеспечение личностного и гражданско-патриотического роста, социально-трудовой   активности всех субъектов 

образовательного процесса.  

4. построение здоровьесберегающей среды и медико-социально-психолого- педагогического сопровождения учащихся. 

Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог реализовать себя как субъект собственной жизни,  

деятельности, общения и самосознания с учетом   своих психофизиологических   особенностей   и   учебных   

возможностей. 

Такая   среда   принимает   ученика   с    его   возможностями   и   желаниями, потребностями и мотивами, 

радостями и тревогами, удачами и неудачами. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его 

способности к осмысленным и продуктивным действиям в современном мире - важнейший критерий качества полученного 

им образования. 

На основе примерной основной образовательной программы основного общего  образования разработана программа 

МБОУ «Старо-Челнинская СОШ», имеющего государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного пр оцесса. Основная 

образовательная программа образовательного учреждения является программой развития образовательного учреждения.  

Программа разработана членами рабочей группы по введению ФГОС ООО с привлечением органов 

самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления школой.  

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка.  

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования:  

- подготовка школьников к обучению в старшей школе;  

- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной, 

учебной (образовательной) компетентностей;  

- формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

- поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  

- непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке ка чества получаемого ими 

образования гражданского (родительского) сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений; 

- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализац ию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

- сохранение и укрепление физического и психического  здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 
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- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

Цель: создать в школе образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания личности 

школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -деятельностный подход.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом пси холого-педагогических особенностей развития детей, 

связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней позиции обучающегося —  

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, ос воение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением  коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;  развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно -урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения образовательной программы для 5 -9 классов, обучающихся по ФГОС ООО, 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компоне нтов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает   классы      учебно-познавательных      и      учебно-практических  задач, 

направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков:  

Учебно-познавательные и  

учебно-практические задачи  

Описание  

Формирование   и оценка   

умений   и навыков,  

способствующих 

освоению систематических 

знаний  

- первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с  

содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

Формирование  и оценка                       

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса                                   

и  интеграции знаний  

результат использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразование известной информации, 

представление еѐ в новой форме, перенос в иной контекст и т.п.;  

Учебно- практические задачи, 

направленные на 

формирование  и оценку                       

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций  

 

принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, создание 

объекта с заданными свойствами, установление закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;  

Формирование и оценка                       

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 
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Формирование и оценка                    

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т.п.);  

Формирование и оценка                       

навыка самоорганизации         

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы (как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

Формирование и оценка  

навыка рефлексии  

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по -другому, дополнительно узнать и т.п.);  

Формирование 

ценностно-смысловых 

установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки; 

Формирование и оценка                             

ИКТ-компетентности 

обучающихся  

педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,    рефлексии    и    

ценностно-смысловых ориентаций), а  также собственно навыков 

использования ИКТ.  

 Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом. Кроме того, система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет 

отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В структуре 

планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается 

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»  к каждому разделу 

учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, —  с помощью заданий повышенного  уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ -компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся 

овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.  

Развитие универсальных учебных действий  

Личностные  Регулятивные  

 

Коммуникативные  Познавательные  

приоритетное внимание 

уделяется  

формированию: 

приоритетное внимание 

уделяется  

формированию 

приоритетное внимание 

уделяется  

• формированию 

приоритетное внимание 

уделяется  

• практическому 
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• основ  

гражданской 

идентичности  

личности  

• основ  

социальных 

компетенций  

• готовности и  

способности к 

переходу к 

самообразованию, 

в том числе  

готовности к 

выбору 

направления  

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное 

формирование 

интереса к изучаемым 

областям знания и  

видам деятельности,  

педагогическая  

поддержка  

любознательности  

и избирательности  

интересов; 

• реализация  

уровневого 

подхода как в  

преподавании,  так 

и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и  

самооценки, 

навыков  

рефлексии. 

действий  

целеполагания,  

включая  

способность 

ставить новые  

учебные цели и  

задачи, 

планировать их 

реализацию, в  

том числе во  

внутреннем  

плане, 

осуществлять  

выбор 

эффективных 

путей и средств  

достижения  

целей, 

контролировать и  

оценивать свои  

действия как по  

результату, так и по 

способу 

действия, 

вносить  

соответствующие  

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом 

решения этой  

задачи является  

формирование 

способности к 

проектированию.  

 

действий по 

организации и  

планированию  

учебного 

сотрудничества с  

учителем и  

сверстниками, 

умений работать в  

группе  

• практическому 

освоению умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативной  

компетентности;  

• развитию  

речевой 

деятельности, 

приобретению 

опыта использования  

речевых средств  

для регуляции  

умственной 

деятельности, 

приобретению 

опыта регуляции  

собственного 

речевого 

поведения как 

основы 

коммуникативной  

компетентности.  

освоению 

обучающимися 

основ проектно- 

исследовательской 

деятельности;  

• развитию  

стратегий  

смыслового 

чтения и работе с  

информацией; 

• практическому 

освоению 

методов  

познания, 

инструментария  

и понятийного  

аппарата, 

широкого 

спектра  

логических 

действий и  

операций. 

Обучающиеся 

усовершенствуют 

приобретѐнные 

на первой 

ступени навыки  

работы с информацией и 

пополнят их. 

 

 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• в историко-географический образ; знание основных исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно - общественных отношений;  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия Республики Татарстан, России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформиро ваны: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам  

• насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их  нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы : 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций;  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я -концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и  сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели;  

• планировать  пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для  организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• работать в группе —  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности другого.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится: 

• основам реализации проектно -исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации   выпускников (в  том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи мися 

образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку  

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока:  
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно -смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в  том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные  учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению система тических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

(группового) проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на  оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно -познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и 

готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;                

- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; 

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального (группового) проекта  

Индивидуальный (групповой) итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостояте льном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно -познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального (группового) итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию уч ебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»  

(отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение    базового     уровня    (пониженный    и   низкий    уровни достижений) фиксируется в зависим ости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дейс твиями и 

предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных и электронных носителях (электронный журнал и дневник). 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика. 

Основными целями такого включения служат:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,   

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотра х, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения  основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно -воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам о своения основной образовательной 

программы основного общего образования, системно -деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного о бщего 

образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно -исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно -практические конференции, олимпиады);  

- овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной учебно—исследовательской и проектной деятельности.;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил на первое место 

в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные 

действия. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:  
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- текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка);  

- иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

- продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в текс те учебника не содержится ответов, в то же время там имеется 

информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

- принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный 

материал. 

 Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

обучающихся основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и  регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно -деятельностный подход.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 

элективных курсов). 

Особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема   —   прототип   реальной   проблемы,   которая   требует оперативного решения (с помощью 

подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация —  прототип реальной ситуации, которая включается в  качестве факта в лекционный материал 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка —  прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым  решением, которое следует оценить, и 

предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг —  прототип стандартной или другой ситуации (тренинг  возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры; 

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
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качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку  

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. 

В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала прорабатываются три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем  и оцениванием путѐм 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование 

и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приѐмами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

Для формирования УУД проводится работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано  

с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Воспитательный процесс направлен на вовлечение учеников в практику  больших и малых добрых дел, т.е . сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого -либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. 

Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно -урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности -это : 

- направленность на достижение конкретных целей;  

- координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

- ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

- в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность    проектов    на    оригинальный    конечный    результат  в ограниченное   время   создает   

предпосылки   и   условия   прежде   всего   для достижения регулятивных метапредметных результатов:  

- определение целей деятельности, составление плана действий по  достижению результата;  

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов  выхода из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по  его  выбору позволяет 

осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

- предполагать, какая информация нужна;  

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

- сопоставлять   и   отбирать   информацию,   по лученную   из   различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий 

этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор 
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темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение 

задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки  для освоения универсальных учебных 

действий, характерных для работы над проектами.  

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов играет учебно -исследовательская 

деятельность. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения . Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на ступени основного общего образования имеет следующие 

особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности по дростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других;  

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения буде т бессмыслен, 

даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- проведение проектных работ или исследования;  

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  

- представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами  проектной  и учебно-исследовательской деятельности  следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 В МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» используются следующие    формы    организации   проектной   и   

учебно-исследовательской деятельности: 

 

Формы организации 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Формы организации на  Формы организации 
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 урочных занятиях на внеурочных занятиях 
Виды проектов: 

информационный 

(поисковый), 

исследовательский,  

творческий, социальный,  

прикладной (практико- 

ориентированный), игровой  

(ролевой), инновационный  

(предполагает 

организационно- 

экономический механизм внедрения)  

Урок-исследование, 

урок-лаборатория, урок 

– творческий отчет,  

урок изобретательства, 

урок-открытие и др. 

Исследовательская  

практика; 

образовательные  

экспедиции (походы,  

поездки, экскурсии).  

По содержанию: монопредметный, 

межпредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности  

Урок - рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских 

проектов  

Кружковые занятия, элективы, 

предполагающие углубленное 

изучение предмета  

Количеству участников: индивидуальный, 

парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках Школы), 

муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой  

Урок – экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых 

мыслей 

Ученическое научно- 

исследовательское  

общество 

Длительность проекта: от проекта-урока 

до многолетнего проекта  

Учебный эксперимент, 

позволяющий организовать 

освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработку и анализ 

результатов  

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

предметных декадах 

Дидактические цели: ознакомление 

обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала 

личности и др.  

Домашнее задание 

исследовательского характера, 

сочетающее разнообразные виды 

деятельности. Позволяет провести 

достаточно длительное учебное 

исследование 

Интеллектуальные марафоны и 

др. 

Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности является системно -  деятельностный подход.  

 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении:  

Проектной деятельности  Учебно-исследовательской деятельности  

Поддержка и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели  

Постановка проблемы и аргументирование ее 

актуальности  
Обеспечение бесконфликтной совместной работы 

в группе  

Формулировка гипотезы исследования и  

раскрытие замысла – сущности будущей деятельности  

Обучающиеся устанавливают с партнерами 

отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 

необходимого инструментария  

Проведение эффективных групповых обсуждений  Собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ  

Учатся обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений  

Оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности   как конечного продукта  

Четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей  

Представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования  
Адекватно реагировать на нужды других   

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я -концепции (опыт 
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интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовн ость 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только предметные результаты, но и 

«интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для ис следования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности»  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На  ступени основного общего образования дети активно  включаются в совместные занятия. Хотя  учебная 

деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно  индивидуальной,   тем   не    менее  вокруг  неѐ  

(например,   на  переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаим оконтроль   и т.д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит 

более интенсивно  (т. е. в более ранние сроки), с  более высокими показателями и в более широком спектре. К числу  основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действи я в 

качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, позволяющее установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного в деятельность;  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников образовательного процесса 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при 

выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и 

между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации;  

пробуждение в учениках познавательного интереса;  

развитие стремления к успеху  и одобрению;  

• снятие    неуверенности    в    себе,    боязни    сделать    ошибку    и    получить    за    это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•  формирование   умения   общаться   и   взаимодействовать   с   другими  обучающимися.  

Три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разны х позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определѐнные модели 

действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по -разному: 

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для  части обучающихся  они  строго    заданы    и неизменны   в   течение   всего   

процесса   решения   задачи,   другая   часть   группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —  руководителя, 

«режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюда телем за работой группы.  

Работа парами используется как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

Учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывает их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, дает группам задания, различные по трудности, уделяет 

больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества  является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
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критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.   

Разные типы ситуаций сотрудничества . 

1) Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую  для   успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3) Ситуация      взаимодействия  со сверстниками  без чѐткого разделения функций.  

4) Ситуация бесконфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся происходит в устной и в письменной форме. Устная дискуссия помогает ребѐнку 

сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письмен ную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной 

дискуссии, характерной для началь ного этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения формулировать своѐ мнение 

так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического  мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой  проблемы, установление   противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

•  предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 

детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей   выступают  разные       формы   и    программы   тренингов    для 

подростков.  Программы тренингов позволяют  ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать   положительное   отношение   друг   к   другу   и   умение   общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе; •– создать       положительное       настроение       на       дальнейшее    

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;  

•  развивать невербальные навыки общения;  

•  развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, соли дарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам 

культуры общения и выработке элементарных правил вежливости —  повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как 

процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

- анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

- опровержение предложенных доказательств;  

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения.  

Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения 

исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

- демонстрация —  последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 

аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителя особое внимание уделяться 

вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать.  

Рефлексия  

Задача рефлексии —  осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания 

субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ  себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не -Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

•  осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?   какие  шаги  необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

•   понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких  

целей добился? чему можно было научиться ещѐ?);  

•   оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным 

предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

- оценка своей готовности к решению проблемы;  

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых 

действий способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно -распределѐнной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с 

учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и 

способствует личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 
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планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и 

сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за 

счѐт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога —  авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Программы по учебным  предметам разрабатываются на  основе Примерной основной образовательной программы под 

редакцией А. М. Кондакова, используются учебные пособия, входящие в федеральный перечень рекомендованных 

учебников на текущий учебный год.  

 

2.2.1. Общие положения  

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на 

котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 

потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в 

начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, 

формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции —  внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия 

— отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопро с, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных,   коммуникативных,        познавательных,  регулятивных  сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной дея тельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

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

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно -эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в прим ерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание 

для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса  образования на 

данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учеб ным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно -практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам для 5-9-х классов включают: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом специфики 

учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса; 
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- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего  образования (за исключением татарского  

языка и литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 

2.2.2. Рабочие программы  учебных предметов на ступени основного общего образования (прилагаются) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее 

– Программа) разработана на основании требований следующих документов:  

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования».
1
 

 «Фундаментальное ядро содержания общего  образования».
2
 

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 
3
 

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.
4
 

 Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 -2025 годы».
5
 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего  

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего  воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность  обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

o формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко -культурную 

и социальную общность;   

o развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;  

o развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения;  

o воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан принципам и 

правилам жизни;  

o формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа.  

Программа строится с учѐтом ценностных установок обучения и воспитания:  патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, творчество, природа, 

искусство, человечество, и ориентирована на современный национальный воспитательный идеал —  это  

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу  Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ.  
 Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач в  Стратегии 

развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015 -2025 годы: создание условий для 

консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся; создание единой системы 

воспитания, интегрирующей в себе всю инфраструктуру организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования; повышение  эффективности воспитательной деятельности в системе общего, 

среднего и дополнительного образования; создание системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и конструктивного саморазвития, в том 

числе детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся  в трудной жизненной ситу ации;  

развитие взаимодействия образовательной организации с семьей, формирование целостного образовательного  

процесса, полноправным субъектом которого являются родители; формирование социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации обучающихся и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных и других организаций; формирование у 

граждан готовности к совместному решению социально -значимых проблем как на региональном, так и на 

федеральном уровне; повышение качества образования путем модернизации содержания образования, 

укрепления у обучающихся мотивации к общему и профессиональному обучению, к саморазвитию в обществе и 

в профессии; существенное снижение негативных проявлений в детской и молодежной ср еде. 

 Анализ работы ОО. Школа  расположена в селе Старые Челны Нурлатского района РТ.  Социальный 

состав семей разнообразен. 

В микрорайоне школы расположен детский сад, сельский дом культуры, почтовое отделение «Почта России», 

церковь, дома. 

Социальный статус «традиционных» семей определяет их заинтересованное отношение к школе и учебе своих 

                                                                 
1

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897).  
2Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения).  
3Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России  
4 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся// Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — (Стандарты 

второго поколения).   
5Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2025 годы (Утверждена Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015г. №443)  
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детей. Родительская общественность оказывает серьезное влияние на деятельность школы, участвуя в работе 

Совета школы. 

На территории школы имеется спортивная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, волейбольная 

площадка, детская игровая площадка, учебно-опытный участок, сад, в школе есть большой спортивный зал, 

«Комната досуга», которые используются для проведения уроков и больших спортивных и культурно -массовых 

мероприятий, что способствует развитию здорового образа жизни обучающихся и их родителей.  

В школе сложилась устойчивая система традиций:  

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний и Празднику последнего звонка.  

Проведение концертов ко Дню учителя и 8 марта.  

Организация и проведение вечеров, классных огоньков, конкурсов на лучшее оформление Новогоднего окна и 

интерьера школы и т.п., поощряющих самостоятельность учащихся, дающих возможность проявить творческую 

инициативу.  

Мероприятия, направленные на развитие гражданских качеств и патриотизма: классные часы, уроки мужества, 

работа музея, шефская работа с ветеранами, празднование Дня Героя Отечества и  вывода советских войск из 

Афганистана, День Победы и День Защитника Отечества.  

Целям приобщения учащихся к общественно-полезному труду, а также экологическому воспитанию служит 

проведение экологических десантов, работа на пришкольном участке, акции «Чистое село», «Сажаем леса».  

Посещение музеев воспитывает у учащихся эстетический вкус, учит правилам поведения в общественных 

местах, повышает их культурный и образовательный уровень.  

Большое внимание уделяется сотрудничеству учащихся, учителей и родителей. В школе создан и работает 

Управляющий совет, проводятся родительские собрания и лекторий для родителей, конференции отцов. 

Участие детей в управлении школой и классом осуществляется через организацию системы ученического 

самоуправления. Органом самоуправления школьников является Совет старшеклассников, созданный для 

решения следующих вопросов: 

участие через своих представителей в работе общешкольных органов;  

организация внеклассной работы;  

организация трудовых дел; участие в обсуждении и принятии решений по таким вопросам, как организация 

факультативов, кружков, спортивных секций.  

Таким образом, создавая психологически комфортную обстановку в школе, ситуации успеха и взаимопонимания 

на уроке и во внеурочное время, формируя потребность к самопознанию, самостоятельности, самореализации и 

творчеству, учитывая возрастные и индивидуальные возможности, склонности и способности, мы обеспечиваем 

сохранность физического, нравственного и интеллектуального здоровья, развитие здоровой личности, готовой к 

выполнению социальных ролей.  

Проблемы воспитательного процесса 

Выявлен дефицит общения, необходимый для удовлетворения духовных по требностей учащихся, вследствие 

удаленности от культурных центров.  

Прослеживается явное стремление детей к участию в управлении школой при отсутствии опыта 

самоуправленческой деятельности.  

Отсутствие культа здорового образа жизни и раннее приобщение к вредным привычкам.  

Недостаточное участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся опирается на изучение потребностей 

обучающихся: целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаме нтальных 

основ современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований государственного  

образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание социально -профессиональных 

мотиваций, расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни 

школы и общества в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая школьная 

среда, обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 

качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспитания и социализации 

обучающихся; их содержание и формы организации; организацию работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и деятельность в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся;  планируемые результаты; мониторинг и методологический 

инструментарий мониторинга эффективности реализации Программы.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся.  

 Цель:  социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Задачи:  
В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции —  «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести);  
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 формирование нравственного  смысла учения, социально ориентированной и общественно  

полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у  подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного  

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного  

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации);  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;  

 формирование у подростков социальных компетенций;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, 

приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного  отношения к традиционным религиям и религиозным  

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого  

отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни;  

 формирование начального опыта заботы о социально -психологическом благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего  

народа, других народов России.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 

классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций респу блики: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (формирование гражданско-патриотического сознания, формирование поликультурной личности на  

основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (формирование личности с активной  

жизненной позицией); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (формирование духовно – 

нравственных качеств);  

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни    

(формирование личности с высоким уровнем экологической культуры, культуры здорового образа жизни ); 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жи зни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание, профориентация, профессиональное 

самоопределение); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(формирование творческой личности). 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные и др.) и 

воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОО  гражданско-патриотического направления в 

качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина 

России. 
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2.3.2. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся  

2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно -нравственного и социального развития личности. 

В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей республики, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него разные общественные 

субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  Организация воспитательного процесса на 

диалогической основе означает: наличие значимого другого  в воспитательном процессе; признание и 

безусловное уважение права воспита нника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную; недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения.  

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое отождествление себя со  

значимым другим, стремление быть похожим на него) является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности, Проекция собственных возможностей на образ значимого другого  

позволяет подростку  увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —  нравственную 

рефлексию личности, мораль —  способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Условием эффективности организации 

воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных  

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в организации 

социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешко льной, общественно значимой 

деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Т.к. личностные и 

общественные проблемы выступают основными стимулами  развития человека и требуют от него не только  

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира 

старших и младших и обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными су бъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений 

искусства; периодической печати, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно  полезной, личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

2.3.3. Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни 

включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  Его  

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско -юношеские 

движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных российски х религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного  

бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в совместной социально -педагогической деятельности 
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всех социальных субъектов-участников воспитания.  

 Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное  

влияние на его организацию.  

 Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, 

выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного  

образования.  

 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные мероприятия: 

экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно -патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  образовательное событие  как 

совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, последствием  

которой должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей 

степени самостоятельной (исследование, поис к, развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие 

планируется как личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его  

участников. 

 Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотр ы и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы  с ориентацией на актуальные для 

школьников моральные проблемы, с максимальным  пробуждением и использованием их личной инициативы и 

участия;  

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, 

презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на 

создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 

солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников для определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.;  

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны ставить 

ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности.  

 Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия 

обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;   

проектные и деятельностные технологии; креативные технологии;  игровые технологии: имитационные;  

операционные; исполнение ролей;  «деловой театр»; психодрама и социодрама; технологии 

личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; панельная 

дискуссия; программа саморазвития,  тренинги, коучинг и др.  

 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Каждая 

воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий,  выполнить которые ребенок может 

только со своими родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям выстраивать  

содержательно наполненную и ценностно -ориентированную воспитательную деятельность. Взаимодействие 

семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только  

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- педагогическую 

технологию нравственного оздоровления общества.  

 Изучение культурологических основ религий.  Чтобы сохранить целостное воспитательное 

пространство школы, необходимо изучение определенной традиционной российской религии.  Базисный 

учебный план открывает возможности для изучения школьниками курсов по выбору: «Основы православия», 

«Основы ислама», «Основы буддизма», «Основы иудаизма»  

 

2.3.4.Основные направления,  ценностные основы, содержание,  виды деятельности,   

формы занятий и результаты   воспитания и социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, раскрывает одну  

из существенных сторон духовно-нравственного   развития личности гражданина России.  Каждое из этих 

направлений основано на определѐнной системе базовых  национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся ОО  осуществляется  по следующим  

направлениям: 

Направления  работы  Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

Любовь к Родине, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и  

компетентности  

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и  верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа  жизни  

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая безопасность;  экологическая 

грамотность;  физическое,  физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически  целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

(эстетическое воспитание)  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности  

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Приоритетными для школы 

в связи с этим являются такие средства воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие 

творческих способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудничество с 

различными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнѐрами школы и участвующими в 

процессе воспитания. Безусловно, важнейшим звеном воспитательного  процесса является и взаимодействие с 

родителями школьников, которые привлекаются к решению самых различных вопросов: совм естное проведение 

праздников, акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, 

участие в спортивных состязаниях и др.  

Предпочтение отдаѐтся активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, являющаяся не 

только процессом освоения определѐнной информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в 

самых различных областях существования человека. Каждое дело  в таком случае становится «событием», 

затрагивающим духовную сферу ребѐнка. Это, например, КТД , творческие конкурсы, диспуты, психологические 

тренинги, акции по  сохранению окружающей среды, туристические слѐты, научно -исследовательские 

экспедиции, туристические походы, пресс-центр, предметные недели, день самоуправления, конкурс «Мы ищем 

таланты»,  выявление лучших учеников года-праздник  «Созвездие», интернет-олимпиады, предметные 

олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые 

позволяют ребѐнку  проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя  успешным  в той или иной сфере.  
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Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности, формы занятий и 

результаты воспитания и социализации обучающихся  

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанн остям 

человека 
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов.  
Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально -культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России;  

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов на шей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 
Виды деятельности и формы занятий  

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Изучение Конституции Российской 

Федерации и Республики Татарстан, 

основных прав и обязанностей граждан 

России, политического устройства 

Российского государства, его институтов, их 

роли в жизни общества, символов 

государства -— Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Республики Татарстан.  

1. Изучение школьных предметов  

2. Олимпиада по праву 

3. Правовой всеобуч 

4. Участие в региональных и муниципальных конкурсах, конференциях 

2. Знакомство с героическими страницами 

истории страны, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина  

1. Путешествие по историческим и памятным местам  

2. Использование ресурсов школьного музея 

3. Уроки мужества  

4. Участие в республиканском конкурсе «Растим патриотов России»;  

5. Выступления школьной агитбригады «Форпост»  

6.Фестиваль патриотической песни и Смотр строя и песни (школьный, 

муниципальный)  

3. Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов  

1. Праздники «Науруз», «Масленица»,«Троица»  

2. Участие в олимпиаде по краеведению  

3. Участие в муниципальных и региональных  конкурсах рисунков и 

фото; 

4. Уроки толерантности.  

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

1. Тематические выставки книг в школьной библиотеке  

2. Конкурсы и выставки рисунков и фото  

5.Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина  

1.Беседы с представителями ветеранских организаций Великой 

Отечественной войны, труда, вооружѐнных сил и локальных военных 

конфликтов  

2.Участие в социальных проектах,  

3.Использование интернет ресурсов. 

6.Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими 

1. День здоровья,  «Военно –спортивная эстафета» 

2. Сюжетно-ролевые игры   историко-патриотического содержания,  

3. Лыжные гонки на приз Героя Советского союза, нашего земляка 

Н.К.Синдрякова, 

 

7. Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России  

 1. День здоровья «Русские игры»; 

 2. Сабантуй  

 3. Участие в национально – культурных проектах.  



 124 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

1. Встречи с интересными людьми  

2. Вечер встречи с выпускниками  

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам : русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизн и; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны  

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно  

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

1. Создание и реализация социальных  

проектов в рамках школы и района 

2. Участие в конкурсе «Лучшая школа»  

3. Игровые программы 

4. Дни здоровья 

5. Спортивные мероприятия  

6. Внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы,экскурсии).  

7. Коллективные игры 

8. Коллективное обсуждение  

9. Внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы,экскурсии)  

Участие в школьном самоуправлении: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и 

1. Школьное самоуправление (Совет 

старшеклассников) 

2. Дежурство по школе, по классу 

3. Организация и проведение олимпиад, 

предметных недель. 
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т. д. 

Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека 

1. Создание и реализация социальных 

проектов в рамках школы и района 

2. Игровые программы 

3. Дни здоровья 

4. Спортивные мероприятия  

5. Внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы,экскурсии).  

6. Коллективные игры 

7. Коллективное обсуждение  

8. Встреча со специалистами МБОУ ППМС 

центра «Доверие» НМР РТ  

 

Овладение навыками работы с информацией 1. Конкурсы сочинений  

2. Использование интернет ресурсов, 

3. Выпуск школьных газет 

Разработка и участие в социальных проектах.  

 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото - и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

1. Конкурсы сочинений  

2. Использование интернет ресурсов 

3. Выпуск школьных газет  

Результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контекс те традиционных моральных норм. 

 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;  

достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших;  свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного  

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно -нравственное развитие 

личности  
Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящем у нашего  

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения нравственно -волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.  

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, подготовка и проведение бесед  

 

1. Экскурсии в музеи города Нурлат, Казань, 

Булгары, Свияжск  

2. Работа школьных объединений по интересам  

 

Участие в общественно полезном труде (в помощь школе, городу, 

родному краю) 

 

1. Операция «Чистое село», «Подари клумбу 

Школе» и др.  

Участие в делах благотворительности, милосердия, оказании 

помощи нуждающимся, забота о животных, живых существах, 

природе. 

 

1. Акция «Помоги ветерану» 

2. Экологический субботник  

3. Операция «Скворечник» 

4. Охрана памятников  

5. Культмассовые мероприятия «День пожилого 

человека», «День мамы», «Согреем ладони, 

разгладим морщины» и т.д.  

 

Общение со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, подготовка и проведение 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях  

1. Игровые программы 

2. Дни здоровья  

3. Спортивные мероприятия  

4. Внеклассные мероприятия (праздники, проекты, 

походы, экскурсии).  

5. Коллективные игры 

6. Коллективное обсуждение  

 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях, открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация совместно с родителями творческих 

проектов  

1. Беседы о семье, о родителях 

2. Участие в конкурсе «Моя родословная»  

 

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных 

организаций.  

 

1. Уроки курса «ОРКСЭ» 

2. Использование интернет ресурсов 
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Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конс титуционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах;  стремление к честности и скромности, красоте и благородству  во взаимоотношениях;  

нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного  (душевного) и социально -психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально -психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 

 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Ценностные основы: : жизнь во всех еѐ проявлениях;  экологическая безопасность; экологическая грамотность;  

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально -психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой  

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического  

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально -психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей);  их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим  

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно -социальной среды, негативно влияющих на здоровье 
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человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно  

значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;  рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья;  

пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни  

1. Уроки физической культуры  

2. Дни здоровья  

3. Классные часы, беседы.  

Организация экологически безопасного уклада школьной и 

домашней жизни , обучение грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской среде организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

 

 Проведение школьного экологического мониторинга, 

включающего 

• систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм 

жилище, школе, населѐнном пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязнений, определение причин 

загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.).  

1. Экологические акции «Чистое село»  

2. Уроки технологии  

3. Экскурсии  

4. Работа санитарного поста  

4. Участие в олимпиадах и научно практических 

конференциях 

Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слѐтов, экологических лагерей, 

походов по родному краю.  

Краеведческая, поисковая, экологическую работа  

 

Практическая природоохранительная деятельность, 

деятельность школьных экологических центров, экологических 

патрулей; создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов.  

Участие в деятельности детско-юношеских общественных 

1. Спортивные секции  

2. Классные часы 

3. Внеклассные мероприятия  

4. Исследовательская работа  
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экологических организаций.  

Ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

Составление правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, 

режима дня, учѐбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

1. Спортивные секции  

2. Классные часы 

3. Внеклассные мероприятия  

4. Исследовательская работа  

Получение представлений о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

 

Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») - дискуссии, тренинги, ролевые 

игры, обсуждения видеосюжетов и др.  

1. Классные часы  

2. Встречи с медицинскими работниками школы, 

участковым педиатром  

3. Организация деятельности отряда «SMSдети»  

4. Встреча со специалистами МБОУ ППМС 

центра «Доверие» НМР РТ  

5.Месячники по профилактике наркомании и 

СПИДа, табакокурения  

 

 

Учебно-исследовательская и просветительская работа по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  

1. Проектная деятельность  

2. Участие в олимпиадах и научно-практических 

конференциях 

 

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во  всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи  

здоровья человека и экологи-ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологи чески 

безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вар иантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельност и, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о  позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы 

и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, рас точительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного  и социально -психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно -исследовательских комплексны х проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;  

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливос ть, выбор 

профессии 
Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать  трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• сформированность позитивного  отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно  полезным  

делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного  

или профессионального образования);  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Развитие культуры учебной деятельности учащегося (Образование – 

труд для себя и для других).  

Осознание важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в  

виде применения на практике полученных знаний и умений.  

Участие в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими 

и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Общественно полезная деятельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов.  

1. Выпуск газет, интеллектуальный марафон 

2. Индивидуальные занятия  

3. Консультации  

4. Работа кружков, элективов  

5. Экскурсии  

6. Посещение дней открытых дверей в 

различных учебных заведениях  

7. Акция «Чистое село» 

8. Генеральные уборки 

9. Трудовые акции  

10.Озеленение кабинета, школы  

11.Выпуск газет, интеллектуальный марафон. 
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Обретение умений и навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно -трудовой 

деятельности  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов.  

12. Экскурсии на предприятия  

13. Индивидуальные занятия  

14. Консультации  

15. Работа кружков, элективных курсов 

Обучение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

1. Работа информационного центра 

2. Работа с интернет ресурсами 

3. Работа с картами, схемами, 

фотографиями и др.  

4. Проектирование  

5. Исследование  

6. Участие в олимпиадах и научно 

практических конференциях 

Результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и у чебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 

источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно -исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных 

и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально  использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально -психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве.  

 

 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

— эстетическое воспитание  
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности  

Содержание: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России  

Развитие  чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и 

готовность к восприятию и оценке 

красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности.  

 

Развитие творческих способностей 

1. Изучение предметов (история, ИЗО, МХК, музыка, технология)  

2. Экскурсии по г. Казани и другим достопримечательным местам 

Республики Татарстан  

3. Занятия в кружках дополнительного образования школы и района 

художественно-эстетического направления  

4. Фестивали и конкурсы исполнителей народной музыки, песни  

5. Участие в районных и региональных выставках 

6. Работа школьных объединений по интересам  
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школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) 

культуры, их стремления к 

художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро 

людям. 

Оформление класса и школы, 

озеленение пришкольного участка.  

1. Участие в эстетическом оформлении 

кабинетов и школы к мероприятиям, к праздникам  

Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур -ных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3.5. Совместная деятельность ОО с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного  

образования по социализации обучающихся  

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. Целенаправленная о рганизация 

социальной деятельности обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни –  созданием условий, поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные  изменения поведения. 

 

2.3.5.1. Этапы организации социального воспитания обучающихся  

Этапы  Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно -а

дминистративный  

 

 

Администрац

ия ОО 

 

Формирование уклада и традиций школы с ориентацией на систему 

отношений обучающихся, учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

развитие форм социального партнѐрства с общественными 

институтами и организациями;  

адаптация процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся и координация деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций);  

создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп, расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно -

педагогический  

 

Педагогическ

ий коллектив 

школы  

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности с учетом  знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

 обеспечение возможности адаптации обучающихся к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно -нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданс кой 

позиции; 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Социализация 

обучающихся  

Обучающиес

я 

формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности;  

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих в части освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения;  

достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно -смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби);  

активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 
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взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете);  

осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств;  

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  

 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

2.3.5.2.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учѐтом   

 урочной и внеурочной деятельности,  

 форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности.  

 

Виды деятельности  Содержание деятельности  

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях последовательного 

освоения новых коммуникативных навыков и социальных ролей  

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного  самоуправления: 

участие в принятии решений Управляющего совета школы;  

решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

контроль выполнения основных прав и обязанностей;  

защита прав на всех уровнях управления школой.  

Реализации собственных социальных инициатив.  

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики (совместно с 

родителями, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений куль туры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия 

в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся.  

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на социализацию 

обучающихся.  

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации обучающихся.  

Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации обуч ающихся в семье. 

 

 

2.3.5.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания  
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  Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные мероприятия: 

экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и  т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Социальные партнеры  Общественно-значимая задача  Формируемая социальная компетентность / опыт 

конструктивного гражданского поведения  

Библиотеки города и 

района 

 

Региональный музей 

истории Закамья и г. 

Нурлат 

 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на  

основе музейной педагогики,  

социальной практики  

общественных фондов,  

информационного многообразия 

библиотечных фондов  

Опыт работы  музейной  

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой  

информации;  

опыт связи с общественными фондами и 

взаимодействия с  

представителями  

различных социальных групп.  

МБОУ ДОД «Нурлатская 

детская школа искусств»  

 

МБОУ ДОД «ЦДТ» НМР 

РТ  

 

 

Приобщение к богатству  

классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора 

с использованием средств  

театральной педагогики (встреч с 

создателями  

спектакля, обсуждений, дискуссий 

по зрительским впечатлениям)  

Опыт восприятия  

спектакля, кинофильма, музыкального 

произведения;  

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия  

спектакля (кинофильма)  

как результата комплексного  

взаимодействия автора,  

режиссѐра, художника,  

актѐров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического произведения.  

Нурлатский РО РОСТО 

(ДОСААФ) РТ  

 

МОУ ДОД «ДЮСШ»  

 

МАОО ДО «ДЮСШ по 

хоккею с шайбой «Ледок» 

 

Формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, развитие 

физических способностей  

Опыт восприятия спортивно-зрелищных 

мероприятий; укрепление здоровья и развитие 

гигиенической культуры; обеспечение 

безопасности и здоровья  

МБОУ ППМСц «Доверие» 

 

МБОУ ППМСц «Доверие» 

ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ»  

 

 

Консультативная,  

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам.  

Опыт самореализации,  

самоутверждения,  

адекватного самовосприятия  в  

кризисной ситуации;  

гармонизация детско- 

родительских отношений.  

Совет ветеранов  

МБУ «ЦМР ПО ООП 

ФОРПОСТ»  

 

Сохранение исторической  

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения  

Опыт общения с людьми  

разных поколений; опыт 

проявления  

нравственно-ценного  

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам ветеранов; опыт 

помощи, заботы о них;  формирование 

позитивного отношения к  

старшему поколению в своей семье.  

 Отдел опеки и 

попечительства ИК НМР 

РТ  

Отдел ПДН МВД России по 

Нурлатскому 

муниципальному району 

КДН и ЗП Нурлатского 

муниципального района 

 

Социальная поддержка и  

реабилитация детей,  

оказавшихся в трудной  

жизненной ситуации.  

Восполнение пробелов в  

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из  

разных социальных групп; 

опыт моральной и  

практической поддержки  

детей, нуждающихся в помощи.  
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КДН и ЗП Нурлатского 

муниципального района 

 

Социальная поддержка  

воспитанников;  профильная  

ориентация учащихся.  

Опыт применения метапредметных знаний и  

умений; развитие опыта  

разноплановой деятельности; опыт  социальной 

активности  

 

 

 

2.3.6.Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся  

 

2.3.6.1. Ожидаемые результаты  

Реализация Программы будет способствовать:  

- формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа республики, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм;  

консолидации усилий ОО, семьи, общественных и государственных организаций в выработке общих позиций о 

сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности;   

качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывая их стартовые возможности.  

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со 

стороны всех его субъектов: 

школьники будут увереннее использовать культурно -исторический потенциал республики как ресурс собственного 

развития и самореализации;  

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая дополнительное образование); гарантию 

педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней;  удовлетворенность качеством событий 

воспитывающего характера, организованных с участием детей и юношества;  

представители различных социальных институтов получат возможность действенной помощи ОО в разработке и 

реализации совместных воспитательных программ и проектов;  

жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответственности со стороны обучающихся, 

будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде детей и молодежи;  

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускников, окажет им поддержку в 

подготовке к жизненному самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического, 

социального становления личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности 

молодого человека с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского 

общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях социально полезной 

деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитания и социализации обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовкик сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры.  

  

2.3.6.2. Мониторинг эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся  

 

 Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой 

систему диагностических исследований, направленных на:  

 изучение состояния воспитания;   

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий)  

 родительская общественность.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности 

гимназии на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
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развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности)  указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматри вает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос —  получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся использую тся следующие виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью  —  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не  

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что  создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение —  описательный психолого -педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение —  наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, 

за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение —  направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на сбор данных социального  и 

психолого-педагогического исследований до реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого -педагогического 

исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов  исследования. 

 Особенности диагностики результатов:  

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведения обучающихся в 

реальной жизни);  

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, самих обучающихся) 

следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние показатели его  

учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, 

возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их характер и поведение.   

 

2.3.6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности ОО  

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры  обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 
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Критериями эффективности реализации ОО воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого -педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы  

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 

 

N  

п/п 

Наименование показателя  Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-2020 

Базовый  

уровень 

2015-2016  

1 2 3 4 

 Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(ОДОД) (от общего количества школьников6)                    

 100% 

 Удовлетворение потребности школьников  в  организации  

внеурочной деятельности  

 40% 

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

 31% 

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях (от 

общего количества школьников)                                                  

 27% 

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

 15% 

 Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских  

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

 54% 

 Доля школьников, 

реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия   с  социальными   партнерами, к 

общему количеству обучающихся             

 22% 

 Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа 

жизни, к общему количеству                        

 35% 

 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

 37% 

 Доля школьников, посещающих школьные  

спортивные клубы и секции, к общему количеству            

 45% 

 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на 

учете, по отношению к общему количеству школьников  

 2,6% 

ВШК 

 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по 

отношению к общему количеству школьников  

 14% 

 Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников  

 7,8 

 Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников  

 6% 

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся  предлагаются критерии оценки уровней их 

сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения .  
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 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся.  

 Первый уровень  указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание собственной причастности к 

культуре своего народа, ответственности за судьбу  Отечества; способность к осмыслению собственной социальной 

самоидентификации и своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность проявляется в поведении человека 

и его отношении с окружающими людьми; осваивает определѐнный социальный и культурный опыт и базовые 

национальные ценности своего народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и социальное 

здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы:  

потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить 

собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий; оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;  

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, 

этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в различных формах социально -культурной деятельности;  

достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную 

самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

 Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и межличностные 

отношения.  

 Участии в  общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении.  

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.  

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, психолого -педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

 

N  

п/п 

Наименование показателя  Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019- 2020   

Базовый  

уровень 

2015-2016  

1 2 3 4 

 Укомплектованность  ОО  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

 100 

 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки   по проблемам 

воспитания школьников, к общему   количеству педагогических 

работников                                                 

 83 

 Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу 

развития      исследовательской,      творческой      и конструктивной 

самореализации  школьников,  к  общему количеству                                

 72 

 Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты 

по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала 

республики, к  общему количеству                                       

 83 

 Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы 

развития   культуры  чтения   школьников,   к   общему 

количеству                                        

 83 

 Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

 61 
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 Доля  педагогических   работников,   эффективно  

использующих современные воспитательные технологии (в  

том числе информационно-коммуникационные технологии),  

к общему количеству педагогических работников ОО      

 100 

 Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении 

региональных конкурсов работников   общего  

образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям" и др., к общему 

количеству педагогических  работников                                              

 33 

 Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования  

детей, к общему количеству 

педагогических  работников                                             

 16 

 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и 

проведении научных конференций по  

вопросам   воспитания   гражданственности   и  

патриотизма с участием КО,  к общему количеству 

педагогических работников                                                                

 38 

 Удовлетворенность   педагогических   работников   ОО 

качеством     научно-методического      сопровождения  

воспитательного процесса                              

 100 

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

N  

п/п 

Наименование показателя  Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-2020  

Базовый  

уровень 

2015-2016 

1 2 3 4 

 Доля семей, активно участвующих в работе ОО, к общей 

численности семей                           

 100 

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством   работы  

классных руководителей, к общему числу семей  

 100 

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством   работы  

системы    психолого-педагогического    сопровождения  

школьников, к общему числу семей                   

 100 

 Доля семей, активно участвующих в формировании здорового 

образа жизни, к общей численности семей ОО  

 75 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и 

пр.)  по  формированию экологической культуры школьников, к 

общему количеству 

 75 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

Спартакиады  семейных команд  

 50 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

ценностей                                    

 50 

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)  — увеличение 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно -нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии  соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско -родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным  

особенностям развития личности,  

 формальное отношение со стороны преподавателей;  

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

 

2.3.7. Требования к условиям реализации программы  
Кадровые условия 

 Для реализации программы имеются: педагоги дополнительного образования, классные руководители.  

 

Программно-методические условия: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- воспитательной, 

эстетической и школьной воспитательной среды образовательного учреждения  

 система работы школы с семьей  

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания  

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

 установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно- полезной 

деятельности  

 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение проблем их личной, 

семейной и школьной жизни, а также проблем района, города,  республики, России  

 педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 

планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 план работы  профориентационных клубных пространств;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы профориентации на уроках;  

 план профориентационной работы психолого -педагогической службы школы;  

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-предметников, психологов, социальных 

педагогов, тьюторов, реализующих программу профориентации школьников на ступени о сновного общего образования.  

Материально-технические условия 

Наличие в здании  ОО свободно конструируемых многофункциональных пространств, оснащенных трансформерной 

мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); обору дованных партнерских 

площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую среду деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, 

производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.)  

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных и профессионально 

ориентированных знаний;  

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой точки школьного здания в 

любое время. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной  образовательной    программы  основного 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривае т как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это  могут быть формы обучения 

в коррекционном классе по адаптивной ОО программе 6 вида (для детей с нарушениями  опорно-двигательного  аппарата), в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего образования (инклюзивное 

образование) или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения, в том числе, с 

использованием  дистанционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных програм м основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого -медико-педагогической комиссии);  

• осуществление индивидуально ориентированной социально -психолого-педагогической обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной а даптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

•   оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ -компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся.  

Соблюдение интересов ребѐнка.  

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван реша ть проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка.  

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность.  

 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы 

Программа    коррекционной   работы    на    ступени    основного    общего образования    включает    в    себя    

взаимосвязанные    направления.    Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья,    проведение   их    комплексного  обследования  и подготовку  

рекомендаций   по   оказанию   им   социально- психолого-педагогической  помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную  помощь  в  освоении       

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (и ли) психическом развитии детей с  

ограниченными   возможностями   здоровья   в   условиях   общеобразовательного учреждения; способствует  
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формированию  универсальных  учебных  действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

- консультативная   работа  обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по   вопросам  реализации дифференцированных  психолого -педагогических 

условий   обучения,   воспитания,   коррекции,   развития   и  социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность  по  вопросам,    связанным с  

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками  

образовательного  процесса    —     обучающимися  (как    имеющими,    так    и    не  имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания программы  

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения  

Первичная 

диагностика  

Создание       банка        данных 

обучающихся,  

нуждающихся   в  специализированной 

помощи. 

Наблюдение, логопедическое          

и психологическое  

обследование; анкетирование  

родителей, беседы с  

педагогами  

сентябрь 

Углубленная 

диагностика детей   

с   ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Получение           объективных сведений   

об   обучающемся на   основании 

диагностической информации    специалистов 

разного   профиля,  создание диагностических 

«портретов» детей  

Диагностирование.  

Заполнение диагностических  

документов специалистами 

(речевой   карты, протокола  

обследования) 

сентябрь 

Определение уровня  

организованн 

ости   ребенка,  

особенности 

эмоционально 

-волевой   и  

личностной  

сферы; уровень 

знаний  по 

предметам 

Получение            объективной информации                                        

об организованности   ребенка,  

умении  учиться, особенности                

личности, уровню   знаний   по  

предметам. 

Выявление   нарушений   в  

поведении  (гиперактивность, замкнутость,      

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение                  

во время занятий, беседа                                        

с родителями, посещение         

семьи. Составление 

характеристики.  

Сентябрь 

-октябрь 

Коррекционно-развивающая работа  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

проведения  

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей  с         

ОВЗ, детей-инвалидов  

Планы, программы Разработать   индивидуальную 

программу по предмету. Осуществление 

педагогического мониторинга    

достижений школьника.  

сентябрь 

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение 

детей         с         ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Составление             расписания 

индивидуальных   занятий. 

2.Проведение    

коррекционно-развивающих занятий. 

3.Отслеживание            динамики 

развития ребенка  

до 01.10 

Создание условий  для 

сохранения  и укрепления 

здоровья обучающихся         с 

ОВЗ,    детей-инвалидов  

Наличие условий  Разработка рекомендаций для педагогов,               

учителя,               и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. Внедрение  

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс Организация и 

проведение мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику здоровья и 

формирование   навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Реализация 

профилактических программ 

в    течение 

года  

Консультативная работа 
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Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

проведения  

Консультирование педагогов  

 

1. Рекомендации, приѐмы, упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации.  

 

в     течение 

года  

Консультирование    

обучающихся  

по        выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной  

помощи 

 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др.  

материалы. 

2.  Разработка плана  

консультативной работы с ребенком  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

 

в     течение 

года  

Консультирование родителей  

 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др.  

материалы. 

2. Разработка плана  

консультативной работы  

с родителями  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

 

в     течение 

года  

 

Информационно-просветительская работа  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые результаты.  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

проведения  

Информирование родителей  

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация            работы  

семинаров, тренингов.  

Информационные 

мероприятия 

в     течение 

года  

Психолого-педагогическое  

просвещение педагогических 

работников               по 

вопросам развития,  

обучения  и воспитания  

данной категории детей  

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия  

в     течение 

года  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно -аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения  

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально -технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий  

коррекционно-развивающую направленность и процесс специа льного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3.       Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4.      Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.  

Механизмы реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

В качестве ещѐ одного  механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организаци ями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Обеспечивается    преемственность    содержания    и    форм    организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно -воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование  специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здор овья 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально -технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно -развивающую среду Школы, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в школе.  

При необходимости организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест проживания 

детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, 

цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения,  

адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья.  

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного учреждения и педагогического работника 

рабочее место педагогического работника оснащается аппаратно -программным комплексом и обеспечивается доступом к 

сети Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания педагогического работника.  

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса на договорной основе во временное 

безвозмездное пользование: 

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагогического работника соответствующий 

договор заключается с образовательным учреждением;  

в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-инвалида соответствующий договор 

заключается с его родителями (законными представителями).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно -методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по  всем направлениям  и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной среды:  

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования;  

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и 
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открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы о сновного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 
3.1.1. Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» разработан на основе: 

Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 126 -ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей 

редакции); 

Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19644);  

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандар тов начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно -эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

-   примерных основных образовательных программ основного общего образования; 

Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в действующей редакции);  

Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» 

№ 443РТ от 18.07.2004г.  

3.1.2. Цель учебного плана: 

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредм етных и личностных) освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися.  

3.1.3. Задачи учебного плана: 

обеспечить преемственность основного общего, среднего общего образования;  

обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  

обеспечить  получение основного общего образования в объеме государственного образовательного стандарта: 

определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; оказать помощь в определении индиви дуального 

образовательного маршрута; 

способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации  урочной и внеурочной работы.  

3.1.4. Организация учебного процесса:  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, требований к реализации образовательного процесса.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
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классам (годам) обучения.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, использовано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;  

Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного п лана.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 5 -9 классах в объеме 3 часа в неделю. Третий час используется на 

увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и внедрение современных систем 

физического воспитания.  

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе 

дополнительно обеспечиваться за счет:  

проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с рекомендованным комплексами 

упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-Ю);  

построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности (чтение, письмо, слушание, 

опрос, практическая деятельность т.п.);  

организации подвижных игр на переменах;  

проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях (после 3 урока);  

организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;  

-  организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, дней здоровья;  

-   самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с обучающимися 

общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния их здоровья в школе сформированы три медицинские 

группы для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе и 

занимаются по основной образовательной программе по предмету «Физическая культура».  

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).  

Обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической 

культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской группе. Занятия в этой группе 

отличаются от основной учебной программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала, и организуются в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 35 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся школы определяется в соответствии с действующими санитарными 

нормами. Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5кл. - 2 

ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах до 3,5 ч. 

Учебный план не допускает превышения максимальной нагрузки.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык (5-11 класс), литература (5-11 класс), 

иностранный (английский) язык (.   

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 5-11 класс (по 3 часа в неделю), способствуя освоению выпускниками 

школы английским языком на функциональном уровне, он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Образовательная область «Математика» представлена предметами матем атика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), 

геометрия (7-11 классы), алгебра и начала анализа (10-11 классы). Учебный предмет «Информатика», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный предмет с 7 по 1 1 класс. 

Образовательная область «Общественнонаучная» представлена предметами история и обществознание (включая право и 

экономику). Образовательная область «Обществознание» способствует принятию обучающимися социальных норм, 

культурных ценностей, нравственных устоев и формированию жизненной позиции на основе усвоения позитивного 

социального опыта. Учебный предмет  «Обществознание» изучается с 5 -11 класс. Он является интегрированным и 

включает разделы «Экономика» и «Право».  В этой образовательной области пр еподается предмет  «История» с 5 по 11 

класс.  

Образовательная область «Естественнонаучная» представлена предметами окружающий мир, география, биология, химия, 

физика.  

Предмет «География» изучается с 5 по 11 класс. В образовательной области «Естествознание»: физика (7 – 11 классы), 

химия (8 – 11 классы), биология (5 – 11 классы).  
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Образовательная область «Искусство» представлена предметами музыка, изобразительное искусство. ИЗО изучается  в  

1-9 классах, музыка в 1-7 классах. Таким образом, преподавание данной образовательной области становится 

непрерывным. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами физическая культура, ОБЖ. На изучение 

физической культуры отводится с 1 по 11 класс по 3 часа. На освоение учебного предмета ОБЖ в 7 -11 классах отведен 1 час 

в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена курсом «Технология» (с 5– 8 классы). Данный предмет направлен на  

формирование у обучающихся практических умений, необходимых человеку в повседневной жизни. По учебному плану 

предусмотрено деление класса на группы девушек и юношей при изучении предмета «технология» с 5-11 классы.  

К предметам регионального компонента относятся  «Татарский язык», «Татарская литература», «История Татарстана»  (в 

предметной области «История»).  

Изучение татарского языка направлено  на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 

родному языку. 

   Изучение татарской литературы призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и 

книге, читательский кругозор. Школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями 

детской национальной литературы.  

В 4 и 5 классах вводится новый учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». В 4 классе 1 час в неделю, 

в 5 классе 0,5 часа в неделю. Учебный     курс    «Основы   религиозных   культур   и светской этики»  направлен на 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культуры и религиозных традиций многонационального народа России для достойной жизни личности, семьи, общества.  

 Учебный план для 5-9 классов – ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

               Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание образования в школе определяется образовательной программой, утверждѐнной и реализуемой школой 

самостоятельно.  

          В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по основным 

направлениям развития личности  в 5-9 классах организуется внеурочная деятельность. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм 

организации занятий, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований  (по 2 часов в неделю – всего 10 часов по направлениям развития 

личности - духовно-нравственное, социальное, художественное-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

научно-познавательное, гражданско -патриотическое и т.д.).   

Организация занятий по этим  направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

     Логика учебного плана проявляется в структурной и содержательной преемственности предлагаемых для изучения 

предметов, курсов по выбору, элективных курсов, отражающих специфику целей и задач школы.  

3.1.5. Базисный учебный план основного общего образования МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» (модель 1)  

 

Предметные области  Учебные             предметы  

 

                 Классы  

Количество часов в неделю  

 

 

 

 

V VI VII VIII IX Всего  

Филология  Русский язык 3 4 2 2 2 13 

 

 

Литература  2 2 2 2 3 11 

 

 

Татарский язык 3 4 2 2 3 14 

 

 

Татарская литература  2 2 2 2 2 10 

 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика иинформатика  Математика  5 5    10 

 

 

Алгебра   3 3 3 9 

 

 

Геометрия   2 2 2 6 

 

 

Информатика   1 1 1 3 

Общественнонаучные 

предметы  

История  2 2 2 2 3 11 
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Обществознание  1 1 1 1 1 5 

 

 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно научные 

предметы  

Физика   2 2 2 6 

 

 

Химия    2 2 4 

 

 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

 

 

Изобразительное искусство  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 1 1  6 

Физическая культура 

иосновы езопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ    1 1 1 3 

 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 35 164 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

из них: 

литература 

ОРКСЭ  

математика  

геометрия 

русский язык 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Старо-Челнинская СОШ» 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной прогр аммы 

Школы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в Школе условия должны: 

•    соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы Школы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывать особенности Школы, еѐ организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы Школы, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

•  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями    и    приоритетами    

основной    образовательной    программы    основного общего образования Школы;  

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  сетевой   график   (дорожную   карту)   по   формированию   необходимой   системы условий;  

•   систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы Школы базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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•  анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

•  установление    степени    их    соответствия    требованиям    ФГОС   ООО,   а    также целям  и задачам 

основной образовательной программы Школы, сформированным   с   учѐтом   потребностей   всех   участников   

образовательных отношений; 

•  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

• разработку   с   привлечением   всех   участников   образовательных   отношений   и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой  системы условий;  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты).  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности;  

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. 

Кадровое обеспечение: 

МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой школы, способными к инновационной профессион альной 

деятельности. 

Основой для  разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников Школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Школа  укомплектована работниками пищеблока, техническими работниками, вспомогательным персоналом 

(педагог-организатор). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Старо-Челнинская СОШ»  

Должность  Должностные 

обязанности  

Кол-во  

работников 

(требуется/им

еется) 

Уровень  квалификации работников  

 

 

 

 

Требования  к  уровню квалификации  Фактический  

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную            

и административно-       

хозяйственную       

работу Школы  

1/1 Требования  к  уровню квалификации: 

высшее  проф. образование по направлениям 

подготовки «Гос. и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических 

должностях   не   менее 5  лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование  в области государственного и 

муниципального управления  или 

менеджмента  и экономики  и стаж  работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

соответствует: 

высшее 

педагогическое 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

30 лет. 
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Заместитель  

директора 

Координирует 

работу 

преподавателей,  

воспитателей, 

разработку  учебно- 

методической              

и иной документации.  

Обеспечивает 

совершенствование  

методов организации  

образовательного  

процесса. 

Осуществляет 

контроль за                       

качеством 

образовательного  

процесса. 

2/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5  лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

соответствует: 

высшее 

педагогическое 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

10 (ЗДВР), 

20 (ЗДУВР) лет. 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

17/17 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Все учителя 

основной школы 

имеют высшее 

педагогическое 

образование (из 

них 31% имеют 

высшую 

квалификационну

ю категорию,  42 

% - первую) 

Педагог-орган

изатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует: 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

образование 
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Преподава 

тель-организат

ор        основ 

безопасно сти  

жизнедеят 

ельности. 

осуществляет 

обучение                            

и воспитание 

обучающихся               

с учѐтом     

специфики курса                          

ОБЖ. Организует, 

планирует                    

и проводит учебные, в   

том  числе 

факультативные      

и внеурочные 

занятия,    используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

0,5/0,5 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка  по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование                       

по направлению подготовки «Образование  и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности                не менее 3 лет, 

либо среднее  

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование                           

в области образования и педагогики   и стаж 

работы  по специальности не менее 3 лет  

соответствует:  

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации работники МБОУ «Старо -Челнинская СОШ» повышают 

квалификацию на базе К(П)ФУ, ИРО РТ. Учителя, работающие в условиях введения ФГОС в 5-9 классах в 2015-2016 

учебном году, прошли курсовую подготовку    в    ИРО    РТ    и    К(П)ФУ.  

Два  заместителя директора прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент» в ИЭУП 

(г.Казань). 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО.  

Организация методической работы  

Система научно-методической работы в школе  на 2015-2020 годы  

          С 2014 года педагогический коллектив школы работает над единой методической темой « Современные подходы 

к организации образовательного процесса в услови ях перехода на ФГОС» 

Задачами методической работы являются следующие:  

совершенствовать механизмы распространения передового педагогического опыта через сайт школы, районные СМИ, 

периодические издания, семинары различного уровня  

направить усилия педагогов на развитие компетентностных и научно-исследовательских умений учащихся  

повысить информированность и технологическую грамотность учителя в вопросах здоровьесбережения  

организовать работу по выявлению и поддержке одаренных детей, продолжить совершенствование системы 

дополнительного образования с учетом индивидуальных запросов учащихся  

совершенствовать методическое оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС  

          В целях успешного решения поставленных задач в школе функционируют следующие структуры: 

- педагогический совет школы,  

- методические объединения учителей:  

начальных классов 

математики, информатики, физики  

русского языка и литературы  

истории, обществознания, географии, химии, биологии  

татарского и английского языка  

- временные творческие группы педагогов.  

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание работы Цель работы 

Коллективные  Тематические педсоветы  Повышение уровня научно-теоретической, методической, 

психолого-педагогической подготовки учителей  
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Педагогические консилиумы Обсуждение и оценка наилучших их возможных вариантов  

 

обучения учащихся, новых УМК, новых направлений в 

образовании 

Практические семинары Развитие профессиональных умений учителей по методике 

преподавания учебных предметов  

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей  

Предметные недели  Развитие творческих способностей педагогов и формирование 

положительной мотивации к учебным предметам у учащихся  

Индивидуальные  Индивидуальные 

консультации  

Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим вопросам  

Наставничество  Организация индивидуальной помощи молодым и 

малоопытным учителям  

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, педагогического 

мастерства учителей  

Педагогический поиск  Формирование инновационных направлений в работе.  

Собеседования  Изучение состояния владения инновационными 

образовательными технологиями  

3.2.2.. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Цель: создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования;  

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления).  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образо вания 

направлены: 

на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения); 

на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).  

Основные направления деятельности:  

1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка рекомендаций родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастныхи индивидуальных особенностей.   

2. Диагностика - для выявления наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.   

3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

4. Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

5. Коррекционная работа - организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.   

6. Психологическое просвещение и образование   детей и взрослых - формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на данном возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в станов лении личности и развитии интеллекта.  

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через 

педагога и традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия.  

Основными задачами психолого -педагогического сопровождения реализации данной основной образовательной 

программы являются:  

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе.  

2. Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

3. Оказание комплексной помощи мотивированным учащимся, а также учащимся, испытывающим трудности в обучении.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей.  

5. Работа классных руководителей по формированию сплоченного ко ллектива учащихся.  

6. Консультирование администрацией школы, педагогами родителей по психологическим проблемам обучения и 
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воспитания детей.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОУ.  

Виды диагностики развития обучающихся в образовательном учреждении:  

 

Класс Обследование  

5-й класс  -адаптация к условиям основной  школы  

-мотивация к учению  

-личностная тревожность  

-социометрия  

-интеллектуальное развитие  

6-й класс -мотивация к учению  

- социометрия 

- интеллектуальное развитие  

7-й класс  -тип темперамента  

-мотивация к учению  

-социометрия  

8-й класс  -самооценка  

-интеллектуальное развитие  

-интересы и предпочтения  

9-й класс  -профессиональная направленность  

-мотивация к учению  

-личностный рост 

 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется классными руководителями в индивидуальном и групповом режиме:  

- помощь в адаптации пятиклассников к обучению ;  

- снятие агрессивно-аффективного поведения у обучающихся ;  

- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и противоположным полом;  

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического самочувствия;  

- развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в различных жизненных ситуациях;  

- формирование адекватной самооценки;  

- развитие чувства уверенности и др.  

Методами оценки эффективности программы являются: опросы учащихся, учителей, родителей; индивидуальные и 

групповые интервью; наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к содержанию, 

динамикой в отношениях и др.). повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению 

личностно-ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к педагогическим 

инновациям; установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; формирование готовности 

к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  

3.2.3. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы участвуют администрация, 

учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых определены Должностными инструкциями.  Родительский 

комитет также является участником реализации образовательной программы. Деятельность ШМО составляют основу 

методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы. 

Ведущей  функцией  директора  является  координация  образовательного 

процесса.  Заместители  директора  обеспечивают  оперативное  управление 

образовательным   процессом   и  реализуют  основные  управленческие  функции: анализ, 

планирование,  организацию   общественного  контроля,  самоконтроля, регулирования деятельности педагогического  

коллектива. 

Общественное  управление  осуществляется   дифференцированно  на основе распределения функций и полномочий. 

ШМО осуществляет  выработку стратегии   развития 

школы.  Органами  тактического  управления   являются  методические объединения  учителей.  

Цель   работы  методических  объединений - методическое  обеспечение 

выполнения   образовательной  программы  школы   путем  совершенствования 

профессионального  мастерства  каждого  учителя   на   основе  обновления  знаний 

по  наиболее  актуальным  проблемам  повышения  развивающей  роли   обучения  и воспитания  школьников.       

В  целом  для  обеспечения  успеха  в  перспективном   осуществлении приоритетных направлений образовательной 

программы школа предполагает: 

1.  систематическую диагностику и коррекцию  школьных преобразований и средств их осуществления;  

2.  систематическое  использование  в  системе  внутришкольного управления механизма стимулирования;  

3.  инновационного поиска школьного коллектива.  

Управление реализацией образовательной программы через мониторинг.   

№ Направления  Задачи Методы  
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п\п 

  

1 

Изменение  

комфортности в  

школьной жизни  

ученика, 

удовлетворение  

его духовных 

запросов и 

ожиданий. 

Изучение психического и  

психологического состояния  

ученика, его отношений к 

собственной деятельности,  

отношения с учителями, 

товарищами, родителями 

1. Проведение анкетирования 

по адаптации к новым условия  

2. Проведение бесед с 

обучающимися, требующими 

внимания. 

3. Медицинское обследование  

2. Контроль за перегрузкой  

обучающихся  

1. Проведение анкетирования.  

2. Контроль за дозировкой 

домашних заданий, путем 

проверки тетрадей, дневников.  

3. Посещение уроков  

3. Изменения в конечных 

результатах обученности,  

готовности к продолжению  

образования. 

1. Проведение административных 

контрольных работ.  

2.Посещение администрацией  

повторительно-обобщающих 

уроков 

3. Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросу «Уровень 

воспитанности» 

4. Заседание методических 

объединений.  

 4. Изучение состояния  

здоровья школьников  

1. Проведение диспансеризации.  

2. Выступление фельдшера ФАП 

на 

педсоветах. 

3. Самооценка обучающихся  

  

  

  

2 

Изменение  

комфортности в  

деятельности  

учителя, 

удовлетворение  

его духовных 

запросов 

1. Изучение психического и психологического 

состояния учителя, его отношение к делу, 

коллегам, ученикам,  

родителям. 

1.Анкетирование.  

2. Самоанализ  

2. Изучение перегрузки,  

бюджета свободного времени и рабочего времени 

учителя  

1. Собеседование  

2. Организация свободного 

времени учителя.  

3. Анализ загруженности 

учителя. 

3. Оценка учителем 

результатами труда,  

удовлетворенность этими  

результатами, своими  

успехами, комфортностью  

условий в школе, 

удовлетворение уровнем  

своего профессионализма. 

1.Собеседование  

2. Обеспечение повышения  

квалификации. 

3. Обобщение опыта.  

4. Анкетирование  «Уровень 

удовлетворенности»  

  

3 

Изменение  

отношения  

родителей к школе  

Оценка родителями  

образовательной подготовки  

своих детей. Создание возможностей для  

реализации и удовлетворения  

потребностей детей.  

1. Сбор информации с 

родительских собраний. 

Встречи с 

учителями-предметниками. 

2.Коррекция условий на основе  

анализа собранной информации 



156 

 

  

  

4 

 Изменения в  

управленческой 

деятельности  

руководителей, 

удовлетворенность  

своим трудом. 

1. Оценка коллективом стиля управленческой 

деятельности. 

1. Анкетирование коллектива  

учителей, обучающихся, 

родителей. 

2. Анализ результатов 

анкетирования и их коррекция  

 2. Самооценка 

эффективности  

управленческой 

деятельности. 

1. Самоанализ управленческой  

деятельности в достижении задач  

образовательной программы. 

2. Анализ эффективности  

использования ресурсов: 

творческого потенциала 

педагогов, организации их труда, 

рационального использования 

материальной базы.  

 

 Аналитическая  работа  администрации и школы   по  результатам внутришкольного  контроля  – 

важнейший   критерий  внесения  изменений  и 

корректив  в  образовательную  и  воспитательную  работу  всех  сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы. 

Педагогический   коллектив  школы  считает,  что  в  результате  реализации данной программы удается:  

- обеспечить  доступность,  качество  и  эффективность образования,  

- повысить  уровень  обученности,  интеллектуального  развития, физического здоровья учащихся,  

- обеспечить сформированность ключевых компетенций,  

- сместить акцент в пользу развивающих методик,  

- повысить уровень общей культуры  обучающихся,  

- создать   единое  образовательное  пространство,  способное выполнить социальный заказ населения.  

План  внутренней системы оценки качества образования (циклограмма) 

Ответственные за проведение оценки качества образования администрация школы: 

директор школы – Белогубов В.И.,  

ЗДУВР Савчук С.Н.,  

ЗДВР Короткина И.И..  

Направления  изучения и показатели результатов  системы внутренней оценки качества образования в МБОУ 

«Старо-Челнинская СОШ»  

Направления изучения  Показатели   Срок/результат 

Оценка качества образовательных результатов  

результаты ГИА выпускников 9, 11 

классов;  

Июнь  

Протоколы ГИА  

результаты промежуточной и текущей 

аттестации учащихся 2-8, 10 классов; 

В течение учебного года  

Анализы к/р 

результаты мониторинговых 

исследований обученности и адаптации 

учащихся: 

1, 5 классов (ФГОС: сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка, 

выявление уровня школьной зрелости 

учащихся 1-х классов) 

1-4 классов – работа по новым 

стандартам (ФГОС: сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка) 

5 класса – работа по новым стандартам 

(ФГОС: сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка)  

Аналитические справки  

  

Не менее 

3 раз в год 

результативность мониторингового 

исследования образовательных 

достижений учащихся на разных 

ступенях обучения; 

Накопительная папка по 

годам обучения, 

по классам 

результаты промежуточной оценки 

предметных и метапредметных 

результатов 1-4-х классов; 

май 

Аналитическая справка  
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удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов. 

Раз в полугодие  

Аналитическая справка  

Оценка качества 

сформированности  обязательных  результатов  обуче

ния 

результаты административных 

контрольных работ: 
По графику  

стартовый (входной) - определяется 

степень устойчивости знаний 

обучающихся, 

выясняются   причины  потери  знаний 

 

за  летний  период  и  намечаются  ме

ры  по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

Сентябрь 

Аналитическая справка  

промежуточный  (тематический,  четве

ртной,  полугодовой)  отслеживается 

динамика  обученности  обучающихся, 

 

корректируется  деятельность  учителя  

 и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

Аналитические справки по 

итогам года  

итоговый (годовой) - определяется 

уровень сформированности знаний, 

умений и 

навыков  при  переходе  обучающихся  

 в  следующий  класс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего 

обучения обучающихся, выявляются 

недостатки в работе, планировании 

внутришкольного контроля на 

следующий   учебный год по 

предметам  и  классам,  по  которым  

получены  неудовлетворительные  резу

льтаты;  

Май-июнь  

Аналитическая справка  

тренировочные,  диагностические  зада

ния  разрабатываются  и  проводятся  

учителями 

предметниками,   заместителем  директ

ора; 

По графику ВШК 

  

диагностические и тренировочные 

задания по материалам РЦРО.  
По графику ОО НМР  

Оценка качества деятельности педагогических кадров  

курсы повышения квалификации;  
График курсовой 

подготовки  

квалификационная категория; Таблица  

педагогический стаж;  Таблица из ОШ  

применяемые технологии;  Аналитическая справка  

участие в профессиональных конкурсах;  

Банк данных об участниках, 

победителях и призерах, 

аналитическая справка  

удовлетворенность учащихся и 

родителей качеством уроков 

По плану ВШК  

Аналитическая справка  

Оценка качества реализации программы 

 "Одаренные дети" 

количество участников предметных 

олимпиад, конкурсов; 

Банк данных 

 

количество победителей и призеров 

предметных олимпиад; 

Банк данных 

 

количество призеров исследовательских 

конкурсов и проектов; 

Банк данных 

 

количественный и качественный анализ 

результатов творческой; деятельности 

Банк данных 
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учащихся. 

Оценка качества инновационной деятельности  

публикация   статей педагогических и 

руководящих кадров в научных 

сборниках, журналах, СМИ;  

Подшивка публикаций  

участие  в  научных  конференциях на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях;  

Сводная информационная 

таблица  

Оценка качества 

учебно-методического  обеспечения  и  

материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

комплектность оснащения учебного 

процесса (лабораторные комплекты по  

предметам;  лицензионное  демонстрац

ионное  программное  обеспечение  по 

учебным предметам); 

1 раз в год сводная таблица 

(в рамках предмета) 

учебники  или  учебники   с  электронн

ыми  приложениями  по  всем  предме

там  и учебно-методической 

литературы к ним; печатные и 

электронные образовательные ресурсы; 

УМК по предметам, по 

классам с пояснительной 

запиской  

библиотека (читальный зал, медиатека, 

работающие средства для сканирования 

и распознавания, распечатки и 

копирования бумажных материалов);  

Отчет 

фонд  дополнительной  литературы  (д

етской,  художественной,   научно-мето

дической, 

справочно-библиографической и 

периодической); 

Отчет  

материально-техническое обеспечение 

кабинетов в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений;  

информационная таблица 

по кабинету  

техника для создания и использования 

информации (для   записи и обработки 

звука 

и  изображения,  выступлений  с   ауди

о-,  видео-  и   графическим  сопровожд

ением,  в том числе мультимедийных 

проекторов, интерактивных досок);  

информационная таблица 

по кабинету  

компьютеры,  имеющие  сертификат  к

ачества,  используемые  для  осуществ

ления 

образовательного  процесса,  в  том  ч

исле  комплект  лицензионного  или   с

вободно распространяемого системного 

и прикладного программного 

обеспечения;  

Информационная таблица  

подключение к сети Internet; Информационная таблица  

территории,  оборудованные  для   реал

изации  разделов  «Легкая  атлетика», 

«Гимнастика», «Волейбол/баскетбол» и 

др. 

Информационная таблица  

Оценка качества воспитания  

Динамика личностного развития 

школьников  

Аналитическая справка по 

результатам года  

Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности  

Аналитическая справка по 

результатам года  

Организация системы дополнительного 

образования 
Информационная справка 

Организация  ученического 

самоуправления и деятельности детских 

общественных организаций (ДОО)  

Информационная справка 
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Социально-психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся,   в том числе школьников 

с проблемами личностного развития.  

Информационная справка 

Взаимодействие ОУ с родительской 

общественностью  
Информационная справка 

Ресурсное обеспечение воспитания в 

ОУ 
Информационная справка 

Предметно-эстетическая  среда ОУ Информационная справка 

Оценка качества здоровьесберегающей деятельности  

динамика формирования ценности 

здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся;  

Информационная справка 

динамика показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих учащихся); 

Информационная справка 

динамика показателей 

психологического климата в ОУ;  

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования  

социологические исследования на 

предмет удовлетворенности учащихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников школы, 

социальных партнеров 

образовательного учреждения 

комплексностью и системностью 

работы образовательного учреждения 

по сохранению и укреплению здоровья.  

Оценка безопасного пребывания детей в школе 

оценка условий  состояния 

безопасности жизнедеятельности;  

Информационные справки, 

отчеты  

  

  

  

  

динамика формирования 

антитеррористической 

защищенности  школы;  

исследование уровня 

культуры  безопасности учащихся 

(методическая работа классных 

руководителей, направленная на 

обеспечение безопасного поведения 

учащихся в школе);  

системность работы по обеспечению 

пожарной безопасности школы; 

динамика показателей травматизма в 

школе (на уроках повышенной 

опасности и на переменах).  

  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обр азования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально -технических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Старо -Челнинская СОШ»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо ваний к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5)  разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную  

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса, 

музыкальной школы и др.);  

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.2.4. Материально -технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ  «Старо-Челнинская СОШ» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно -материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31  марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1  апреля 2005 г. 

№ 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  «Старо -Челнинская СОШ» оборудованы: 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• медицинский уголок;  

 • гардеробы, санузлы, места личной гигиены, пандусы. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно -методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно -образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, со временных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 

Созданная в МБОУ  «Старо-Челнинская СОШ» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово -хозяйственную деятельность 

школы  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование  
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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 участнико в образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со здания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука 

при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, в хода в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях ( в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форум ах, групповой работы над 

сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  наглядного представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально -наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно -научных объектов и явлений;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 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, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради -тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 
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тренажѐры; электронные практикумы.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно -методических 

условий реализации основной образовательной програм мы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

 

3.3. ДОРОЖНАЯ КАРТА введения ФГОС ООО в 5-9 классах МБОУ «Старо-Челнинская СОШ»  

введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  

 

ШАГ 1 

 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой по внедрению ФГОС ООО в школе  

ШАГ 2 

 

Информационное погружение в материалы ФГОС ООО; определение изменений и дополнений в образовательную систему 

школы. Организация методического сопровождения и подготовки кадров.  

ШАГ 3  

 

 

Организация работы по разработке ООП ООО (разработка проекта и его элементов)  

ШАГ 4 

 

 

Оценка готовности ОУ к введению ФГОС ООО (анализ соответствия образовательной системы школы, подготовленности 

кадров и материально-технической базы) 

ШАГ 5 

 

 

Разработка плана-графика  и реализация изменений и дополнений в образовательной системе ОУ  

ШАГ 6 

 

 

Мониторинг реализации запланированных изменений в образовательной системе ОУ  

ШАГ 7 

 

 

Корректировка по итогам мониторинга  

 

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой по внедрению ФГОС ООО в школе  

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ОУ  и 

отвечающенго за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса 

До сентября 

2014г. 

2. Создание рабочей группы из педагогов и администрации школы с целью сохранения 

преемственности ступеней обучения и разработки ООП ООО и отдельны х еѐ элементов  

До сентября 

2014г. 

3.  Подготовка минимальной нормативной базы для введения ФГОС ООО  До октября 

2014г. 

4. Утверждение Плана работы по введению ФГОС ООО  Ноябрь 2014 

 

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

  Информационное погружение в материалы ФГОС ООО; определение изменений и дополнений в образовательную 

систему школы. Организация методического сопровождения и подготовки кадров.  

 

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета и рабочей 

группы, педагогическим коллективом школы  

постоянно 

2. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

окружного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.  

постоянно 

3.  Организация курсовой подготовки на базе ИРО РТ и К(П)ФУ по проблеме введения 

ФГОС ООО 

июнь 2014г.  – май 

2015г. 

4. Педагогический совет «Введение ФГОС ООО: проблемы и перспективы»  Август 2014г. 

5. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по 1 раз в месяц в 
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вопросам введения ФГОС для учителей 2 ступени обучения  течение года  

6. Организация участия различных категорий педагогических работников в районных 

мероприятиях по вопросам введения ФГОС.  

в течение года  

7. Методическое обеспечение и систематизация библиотечного фонда как 

информационного центра по введению ФГОС.  

постоянно 

8. Организация обсуждения Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

До ноября 2014г.  

9. Разработка Плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

До сентября 2014г.  

10. Приведение нормативной базы  ОУ в соответствие с требованиями ФГОС  До января 2015г.  

11. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников 

ОУ 

До сентября 2014г 

12. Разработка нормативно -правового и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса при переходе на ФГОС ООО  

Ноябрь 2014г. 

13. Методическая неделя «ФГОС в начальной школе: результаты, проблемы, достижения»  Декабрь 2014г. 

14. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО учителей основной 

школы  

В течение года  

 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Организация работы по разработке ООП ООО (разработка проекта и его элементов)  

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ООО.  До ноября 2014г.  

2. Разработка предметных образовательных программ Ноябрь 2014-февраль 

2015г. 

3.  Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка програм м отдельных курсов. Ноябрь 2014-февраль 

2015г 

4. Разработка планируемых результатов  Ноябрь 2014-январь 

2015г 

5. Разработка программы духовно-нравственного развития  Ноябрь 2014-январь 

2015г 

6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни  Ноябрь 2014-январь 

2015г 

7. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования.  

Ноябрь 2014-январь 

2015г 

8. Разработка программы коррекционной работы  Ноябрь 2014-февраль 

2015г 

9. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования  

До марта 2015г.  

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Оценка готовности ОУ к введению ФГОС ООО (анализ соответствия образовательной системы школы, подготовленности 

кадров и материально-технической базы) 

 

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Предварительный анализ материально-технического обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Январь 2015г. 

2. Оценка готовности МО учителей основной школы к переходу на ФГОС Январь-февраль 

2015г. 

3.  Анализ и корректировка разработанных программ по введению ФГОС ООО.  июль 2014г. 

4. Мониторинг подготовленности учителей основной школы к переходу на ФГОС  Январь 2015г. – март 

2015г 

5. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по итогам каждой четверти.  В течение года  

7. Совещание при директоре«Готовность школы к переходу на ФГОС ООО»  Март 2015г. 

8. Расчет потребности в расходах ОУ в условиях реализации ФГОС  Декабрь 2014г.  

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС ООО   

Разработка плана-графика  и реализация изменений и дополнений в образовательной системе ОУ  

 

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Разработка плана-графика  перехода на ФГОС ООО и утверждение его на заседании 

Совета школы  

До сентября 2015г. 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы постоянно 
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3.  Оборудование классных кабинетов 5 классов в соответствии стребованиями ФГОС ООО  До сентября 2015г.  

4. Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС ООО До января 2015г.  

5. Методический  «Месячник  ФГОС ООО в школе»  Апрель 2015г. 

6. Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего 

образования  

Апрель – август 2015г. 

7. Организация индивидуального консультирования учителей по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение года  

8. Утверждение разработанных программ по введению ФГОС ООО.  август 2015 г. 

9. Создание творческих групп по методическим проблемам, связанным с внедрением 

ФГОС ООО. 

В течение года  

10. Обеспечение оснащенности школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений  

В течение года  

11. Оснащение библиотеки школы печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО  

В течение года  

12. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным 

образовательным ресурсам 

Постоянно  

13. Обеспечение контролируемого  доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

14. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (в 

специальном разделе официального сайта; в Публичном отчете руководителя)  

Ежеквартально; июнь 

2015г. 

 

Реализация шага №6 Дорожной карты по введению ФГОС ООО   

Мониторинг реализации запланированных изменений в образовательной системе ОУ  

 

№ 

п/п 

Объект контроля  Субъект контроля  Сроки контроля  Методы сбора 

информации 

1. Степень освоения педагогами требований 

ФГОС ООО 

Директор, 

руководитель 

рабочей группы 

Январь 2015г. Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

2. Степень подготовленности проекта 

образовательной программы 

Директор, члены 

рабочей группы 

Март 2015г. Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации  

3. Степень обеспеченности необходимыми 

материально-техническими ресурсами 

директор Март – май 2015г. Изучение 

документации  

4. Определение уровня сформированности 

метапредметных навыков учащихся  

директор В течение года  Мониторинг 

5. Определение уровня методической 

подготовленности педагогов к переходу на 

ФГОС ООО 

Директор, 

руководитель 

рабочей группы 

Апрель – май 2015г. Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

6. Степень обеспечения библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

директор Март 2015г Изучение 

документации  

7. Соответствие локальных актов школы 

требованиям ФГОС 

директор Январь 2015г. Изучение 

документации  

 

Реализация шага №7 Дорожной карты по введению ФГОС ООО  

Корректировка по итогам мониторинга  

№п/п  Мероприятия Сроки  

1. Круглый стол «Готовность школы к переходу на ФГОС ООО»  апрель 2015г. 

2. Утверждение ООП ООО  август 2015г. 

3.  Доукомплектование кабинетов необходимыми материально -техническими ресурсами 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений  

До сентября 2015г 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 4 -х 

классов на основе результатов диагностического мониторинга  

Май 2015г. 

5. Заседания МО учителей основной школы по обмену  опытом использования 

инновационных методов и приемов в учебном процессе 

В течение года  

6. Доукомплектование библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

До сентября 2015г 
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Приложение  

 

Список рабочих программ по предмету, прилагаемых к ООП ООО:  

 

1. Рабочая программа по русскому языку (5-9 кл.) 
2. Рабочая программа по литературе (5-9 кл.) 
3. Рабочая программа по татарскому языку 

4. Рабочая программа по татарской литературе  
5. Рабочая программа по английскому языку (5-9 кл.) 

6. Рабочая программа по математике (включая алгебру и геометрию) (5-9 кл.) 
7. Рабочая программа по информатике (7-9 кл.) 
8. Рабочая программа по истории (5-9 кл.) 

9. Рабочая программа по обществознанию (5-9 кл.) 
10. Рабочая программа по географии (5-9 кл.) 

11. Рабочая программа по физике (7-9 кл.) 
12. Рабочая программа по химии (8-9 кл.) 
13. Рабочая программа по биологии (5-9 кл.) 

14. Рабочая программа по музыке (5-7 кл.) 
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15. Рабочая программа по изобразительному искусству (5-8 кл.) 
16. Рабочая программа по технологии (5-8 кл.) 
17. Рабочая программа по ОБЖ (7-9 кл.) 

18. Рабочая программа по физической культуре (5-9 кл.) 
19. Рабочая программа по ОРКСЭ (5 кл.) 

20. Рабочая программа по инженерной графике (предпрофильная подготовка) (9 кл.)  
21. Рабочая программа по предпрофильной подготовке по математике (9 кл.)  
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Пояснительная записка 

Настоящая  образовательная программа среднего общего образования является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо -Челнинская средняя 

общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан», характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно -воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РТ «О государственных языках РТ и других языках народов РТ», 

нормативными документами по РФ, РТ, УО НМР в области образования, Уставом МБОУ «Старо-Челнинская 

СОШ». 

1.    ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ  

МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» основана 1977 г.  

1. Учредители школы: муниципальное образование НМР. 

2. Адрес школы: РТ Нурлатский район с.Старые Челны ул.Молодежная, д.1 

3. В школе работают 20 педагогических работников, из них 2 - высшей квалификационной категории, 14 - первой    

квалификационной категории. 

4. Учебно-воспитательный процесс обеспечивают: 1 педагог-организатор.      

5. Методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС». 

6. Ресурсное обеспечение: Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 16 классных комнат (в т.ч. 

кабинет обслуживающего труда, комбинированные мастерские, кабинет  информатики), библиотека с книжным 

фондом более 7000  книг, спортивный зал, столовая на 90 посадочных мест, хоккейная коробка, футбольное поле, 

детская игровая площадка.  

7. Информатизация учебного процесса.  

В школе имеется компьютерный кабинет с локальной сетью. Количество компьютеров в данном кабинете – 15 шт. 

Всего  в школе 22 компьютера, 17 ноутбуков,  5 моноблоков,  подключенных к сети Интернет, 3 мультимедийных 

установки, 6 интерактивных досок. 

8. В школе работают кружки: «Драматический», «Флористика», «Художественное оригами», «Столярное дело», 

«Безопасное колесо», «Волшебные узоры», кружки по подготовке к олимпиадам.  

9. Спортивные секции: баскетбол; волейбол; легкая атлетика, лыжные гонки.   

10. Наличие действующей охраны (кнопка экстренного вызова, сторож).  

11. Наличие соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей образовательный процесс в школе.  

12.Управление школы  осуществляется через Совет школы (с участием учителей, родителей, старшеклассников).  
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13. Обеспечение кабинетов техническими средствами: все кабинеты обеспечены компьютерной техникой (или 

видеотехникой, другими техническими средствами), наглядными пособиями; лицензионными СD и видео 

ресурсами 

14. Обеспеченность приборами для проведения практических и лабораторных работ на уроках химии – 100%, 

физики - 52%, биологии в недостаточном количестве от необходимого уровня.  

15. Наличие необходимого спортивного оборудования и спортивного комплекса для физического развития детей 

(для реализации спортивно -оздоровительных программ). 

16. Достаточная благоустроенность пришкольной территории.  

17. Наличие школьной столовой, оборудованного пищеблока для организации горячего питания.  

18. Наличие медуголка.  

19. Полная  обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со специальностью, 

своевременное прохождение ими курсовой подготовки, повышение категории. 

20.Организация работы с одаренными детьми.  

21.Организация  внеклассной  работы по различным направлениям  (по запросам учащихся и их родителей).  

25. Средняя наполняемость классов 10,5 человек. 

Методический совет школы включает в себя: 

5 методических объединений, которые работают в соответствии с общей методической темой школы : 

МО  учителей русского языка и литературы  

МО учителей татарского языка и татарской литературы, английского языка  

МО учителей естественно-гуманитарного цикла  

МО учителей математики, информатики, физики  

МО учителей начальных классов 

МО классных руководителей  

Исходя из этого, был определен круг задач: 

1. Повышение качества обучения школьников за счет использования современных методов обучения наряду с 

традиционными методами.  

2. Включение каждого ученика в работу на уроках в качестве активных участников и организаторов 

образовательного процесса.  

3. Осуществление на каждом уроке взаимосвязи обучения и воспитания.  

4. Организация творческой внеклассной работы по предметам.  
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Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы школы, направленная на:  

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей;  

- организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе,  направленной на освоение 

новых педагогических технологий;  

- внедрение деятельностного метода в организацию УВП; 

- разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников школы;  

- внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий;  

- повышение квалификационного уровня   педагогического состава школы;  

- самообразовательная деятельность педагога.  

2.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Образовательная программа среднего общего образования для 10 - 11 классов III ступени обучения (нормативный 

срок освоения - 2 года), (далее – Образовательная программа), обеспечивает достижение основных целей 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старо-Челнинская средняя 

общеобразовательная школа Нурлатского муниципального района Республики Татарстан»: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для закрепления уровня 

функциональной грамотности и развития ключевых компетентностей;  

- формирование потребности в непрерывном образовании;  

- формирование навыков исследовательской культуры; расширение круга познавательных и личностных проблем, 

в том числе, самопознания; 

- поддержка личностной самоактуализации и направленности интересов, стремлений, жизненных планов 

учащихся;  

- формирование коммуникативных умений в  конфликтных и напряженных ситуациях общения;  

- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и допрофессиональная диагностика с

 целью выбора дальнейшего образовательного маршрута по окончании школы. 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН; 20.11.1989 № 44/25;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приоритетный национальный проект «Образование»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр -271; 
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- Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;  

- Стратегия развития образования Республики Татарстан на 2010-2015 г.г. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

При разработке программы использовались:  

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

- Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

- Учебные программы Министерства образования РФ, РТ. 

Образовательная программа определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса; 

- особенности Школы, ее традиции и ценности;  

- особенности учебных программ; 

- учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

- классификацию важнейших видов универсальных учебных действий;  

- умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения; проектируемые результаты освоения 

программы. 

Образовательная программа регламентирует:  

- организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;  

- условия интеграции основного и дополнительного образования;  

- диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обучающихся;  

- содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными организациями в целях 

развития творческого, исследовательского потенциала всех участников образовательных отношений, выявления и 

объективной оценки достижений обучающихся.  

Образовательная программа направлена на:  

- развитие высокого уровня культуры обучающихся;  

- формирование современной научной картины мира;  

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

- развитие у учащихся национального самосознания; 
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- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование общества;  

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;  

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и 

особенностям других народов в условиях многонационального государства;  

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ; 

- формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д., 

социальной адаптации, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их формирование через 

использование технологий коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп для 

реализации проектов культурологической, исследовательской, социальной направленности;  

- удовлетворение потребностей: 

 обучающихся  - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей  

постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашей Школы, еѐ системы основного и дополнительного образования, наличия 

воспитательной системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития их 

личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной деятельности в 

реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических комплексов, выборе методик и 

технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и 

готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной,  самостоятельной деятельности;  

Республики Татарстан и НМР - в сохранении и развитии историко-культурных традиций республики;  

ВУЗов и колледжей республики - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, осознанно и 

обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях науки и культуры.  

Миссия школы  

Миссией школы является сохранение и усиление роли качественного образования как важнейшего условия 

социализации ребенка в современном обществе. Традиционные формы и содержание образовательной 

деятельности  

теряют возможность быть «социальным лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности 

теряет мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 

положение может 

лишь новая модель образования, ориентированная на успех ребенка в социальном окружении.   

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии школы выступает Образовательная программа. Она 

позволяет соподчинить входящие в нее основные и дополнительные программы, учебную и внеучебную 

деятельность достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 

каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
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представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально -экономической перспективе.  

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики 

школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную 

критериальную основу для оценки вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся и 

одновременно выступают как концептуальная и фактологическая базы  для самообследования школы перед 

социумом-заказчиком. Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 

запросов жителей сел (Старые Челны, Нижние Челны и Средние Челны) на получение образования, 

обеспечивающего условия для формирования широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и 

самореализации, адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования Республики Татарстан и 

России. 

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) действующим государственным 

образовательным стандартам. 

Школа несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к реализации. Образовательная 

программа МБОУ «Старо-Челнинская СОШ» строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных требований в системе 

российского образования, 

выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования ориентирует современное образовательное 

учреждение на развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей.   

Образовательная программа ориентирована на обеспечение удовлетворения потребностей населении в получении 

качественного образования.  

3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы среднего общего образования и 

сформирована на основе Федерального компонента общего образования (2004г.), Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Основная цель Образовательной программы – модернизация содержания и технологий образовательного 

процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного гуманитарного образовательного 

пространства школы в условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты.  

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, обеспечивающих доступность, 

высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и 

экономических потребностей населения, запросов личности, общества и государства. В целях Образовательной 

программы заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года.  

Целями реализации Образовательной программы среднего образования являются:  

- удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования для будущего образовательного и 

профессионального самоопределения;  

- подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

            Основными задачами реализации Образовательной программы являются:  

- осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе татарстанского опыта создания высокотехнологичной образовательной 

среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а 

также в характере результатов обучения;  

- качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации структуры и содержания 

образования; 
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- конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, перспективности;  

- обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего требованиям обязательного минимума 

(ФК государственного образовательного стандарта);  

- формирование широко образованной личности;  

- формирование системы метапредметных умений и навыков;  

- организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм организации 

образовательного процесса; 

- органическое сочетание традиций и новаций;  

- обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию Республики Татарстан и России;  

- формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения социально-значимым набором 

способов деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной 

компетентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, 

технологической компетентности, информационной компетентности;  

- вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, обеспечивающую формирование 

компетентностей, необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной 

социально-экономической ситуации;  

- обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, включающего комплексную 

диагностику  познавательных процессов;  

- развития  эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения активных форм развития одаренных обучающихся;  

- обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, раскрытия их 

индивидуальных способностей; 

- дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержания программ по учебным 

предметам, выявление затруднений учащихся с целью их преодоления;  

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в научно-методической 

работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, участие в районных и региональных проектах, 

подготовке материалов по результатам работы для обобщения передового педагогического опыта, участие в 

научно-практических конференциях, самообразование; 

- разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства, поддержка 

инноваций отдельных учителей и творческих групп;  

- приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в разностороннюю деятельность 

на благо  

родителей с целью развития социальной активности и социальных инициатив;  

- формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ 

нравственно-эстетической воспитанности обучающихся;  
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- воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, воспитание 

уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам; 

- воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию окружающего 

мира, развитие абстрактно-теоретического  мышления обучающихся, умений и навыков проведения исследований, 

выполнения проектов и творческих работ; 

- развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного  образования;  

- привитие  обучающимся ответственного отношения  к интеллектуальному продуктивному труду;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания среднего образования (ФК 

ГСОО) обеспечивается решением следующих образовательных задач:  

- углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в области фонетики, 

орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, совершенствование навыков 

лингвистического  

анализа художественного текста; 

- формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для общения на 

английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур как беза льтернативной философии жизни в 

современном мире; 

- систематическое изучение функций  как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций, подго товка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, 

интеллектуальное развитие учащихся,  

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

- формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и месте России в мировом 

развитии, понимания причин возникновения глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных 

процессов в истории, причин неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений 

между народами, войны и мира 

как способов существования человеческого общества, принципов построения современного миропорядка; 

- углубление понимания и развитие способности к анализу социально -экономических, политических и духовных 

проблем современного общества, раскрытие закономерностей и путей развития  сфер общественной жизни, 

обеспечение условий становления политического сознания и гражданской позиции обучающихся;   

- формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление гармоничных отношений 

человека с природой, обществом и самим собой, знаний о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, 

формирование экологической культуры личности;  

- обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной;  

- знакомство с основами фундаментальных физических теорий, овладение умениями экспериментальной 

деятельности;  

- обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, формирование понимания 



177 

 

материального единства веществ природы, обусловленности свойств веществ их составом и строением; 

- познаваемости сущности химических превращений с помощью научных методов, развитие умений наблюдать и 

объяснять химические явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности;  

- подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к службе в  Вооруженных Силах и выполнению 

гражданских обязанностей при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

формирование здорового образа жизни;  

- совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения знаниями о процессах 

преобразования, передачи и использования информации, раскрытие значения информационных процессов в 

формировании 

современной информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных технологий в 

развитии современного общества.  

Принципы Образовательной программы: 

- академизм и универсальность образовательного процесса;  

- ценностное отношение к образованию;  

- создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня образованности и 

методологической компетентности в различных областях знаний; 

- восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

- сформированность информационной культуры, владение информационными и коммуникационными 

технологиями;  

- широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности;  

- ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических работников.  

В качестве первоочередных направлений деятельности школы выступают следующие:  

- создание постоянно развивающегося и совершенствующегося, конкурентноспособного образовательного 

учреждения; 

- отбор и конкретизация содержания  школьного образования применительно к условиям татарстанской 

среды и школы;  

- разработка школьного учебного плана;  

- разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения; 

- разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного образования в соответствии с 

целями и ценностями школы. 

Приоритеты воспитательной работы  

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации Образовательной программы 

является система воспитательной работы. Воспитательная система направлена на создание условий для:  
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- становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;  

- включения обучающихся в пространство культуры;  

- осмысления обучающимся цели своей жизни . 

Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Цель воспитания в системе образования РФ и РТ  определяется как воспитание человека, готового и способного: 

к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве страны; 

к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем различной степени сложности;  

к созидательной деятельности;  

к самостоятельному выбору здорового образа жизни.  

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются  на основе принципов, позволяющих 

воспитать социально активную, толерантную, образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

Личность, ориентированную на осмысление общечеловеческих и  социальных ценностей. Это очень важно в 

настоящее время, когда резко увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия 

для разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни.  

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно -смыслового диалога 

обучающегося с окружающим миром: 

- диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, 

становления внутренней гармонии обучающегося, успешное решение проблем, возникающих в процессе 

отношения с самим собой; 

- диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

- диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, направленные на воспитание 

этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм , правил, законов социальной жизни Республики Татарстан, России, мира;  

- диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающие 

включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей татарстанской и мировой культуры;  

- диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие заботу человека о 

своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое благополучие).  

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является создание саморазвивающейся 

воспитательной системы (как совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога  

участников воспитательного процесса: учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность 

Школы  относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно -смысловую направленность и 

обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах созидательной  деятельности.  

Воспитательная система школы представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных воспитательны х проблем, форм 

воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов).  

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих основ и направлена на 
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развитие следующих качеств: 

- гражданской ответственности, патриотизма; 

- внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;  

- самостоятельности;  

- способности к успешной самореализации в  обществе и профессиональной деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласовани я ценностей и целей, а также взаимодействия 

учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих видов деятельности:  

- просветительская, обучающая деятельность;  

- создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

- различные виды культурно-творческой деятельности;  

- общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;  

- поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско -юношеских 

общественных объединений и организаций;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- создание уклада жизни Школы, наличие годового круга традиций, событий, праздников;  

- освоение ценностей культуры России и Республики Татарстан;  

- активное участие обучающихся в жизни района и республики (конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, 

гражданские и социальные проекты).  

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

- индивидуальные психологические характеристики личности. 

            Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации:  

- научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах;  

- умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;  

- обобщенные способы деятельности;  
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- коммуникативные и информационные умения;   

- умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  

- способность к контролю и самоконтролю;  

- способность к творческому решению учебных и практических задач.  

           Главный ожидаемый результат овладения  Образовательной программой Школы выражается в 

достижении обучающимися уровня методологической компетентности при получении среднего общего 

образования. Уровень  

методологической компетентности характеризуется, прежде всего, не только объемом предметных знаний и 

умений, но и характером их связей, то есть уровнем овладения надпредметными и межпредметными знаниями и 

умениями, 

философским осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию мира.  

Надпредметные знания и умения – это такие знания и умения, которые обеспечивают осознанность 

обучающимися процесса 

собственного образования и его реальных итогов. К ним относятся методологические знания (знания о методах 

познания и структурах различных видов знания и деятельности), а  также знания, которые обеспечивают усвоение 

выделенных общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений). К числу последних, независимо от 

предмета, входят: минимум логических действий, видов суждений; учебные умения практического характера 

(чтение, письмо, ведение и использование библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и 

др.);  

учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, рефлексия над своей 

деятельностью и своими отношениями с другими людьми, построение объяснений явлений и его преобразование в 

зависимости от адресата, анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.);  

осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений в виде связного рассуждения, 

переформулирование идеи в разных вариантах, контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли и многие 

другое); 

организационные умения (планирование работы разной продолжительности, самоконтроль и др.);  

надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы выражаются во владении 

универсальными 

интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных 

предметах, по отношению к любому предусмотренному содержанию);  

умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; готовность к выполнению итоговых 

тестов для  

подготовки к ЕГЭ по всем предметам учебного плана; овладение основами исследовательской и проектной 

работы. 

На этапе среднего общего образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, 

характеризующегося как методологическая  компетентность. Методологическая  компетентность  отличается  

следующими параметрами: 

- ориентация в методологических основах определе нной предметной области; 

- овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 

- владение оценочными  суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности;  

- владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности, но и 

методами научного познания; 

- подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в предметной области.  
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Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучающимися уровня 

общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного  минимума содержания среднего 

общего 

образования. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы среднего образования является:  

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность выпускников к 

обучению по программам высшего профессионального образования; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству;  

- достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области отечественной и 

зарубежной культуры; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за 

сохранение мирового и российского культурного наследия;  

- овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

- достижение выпускниками необ ходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания.  

Образовательная программа на этапе получения среднего общего образования предполагает развитие:  

- социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений;  

-  готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных ценностей;  

-  культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

- готовности к организации здорового  образа жизни. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности,  проявляющийся в формах: 

- общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы 

познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания, владение 

необходимыми 

методами самообразования и самопознания;  

- сформированность умения критически оценивать собственную  познавательную и творческую 

деятельность, определять границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления учебного и 

научного познания в избранной области (подбор  необходимой справочной, учебной и научной литературы, анализ 

библиографии по интересующей проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация 

полученных данных, обобщение результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной 

информации, таблицы, реферата, статьи или литературно-художественного текста различных жанров);  

-  сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего профессионального 

образования, ориентации в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую 
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профессиональную подготовку, представлений о системе требований к уровню подготовке абитуриентов и 

профессиях, требующих практического применения полученных знаний;  

-  сформированность осознанной готовности к получению высшего профессионального образования как средства 

подготовки к научной деятельности в избранном направлении.  

Уровню общекультурной компетентности  соответствуют: 

Показатели математической образованности обучающихся: 

умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений, с помощью калькулятора или таблиц; выполнение тождественных преобразований иррациональных, 

степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, систем уравнений 

с двумя неизвестными, рациональных, показательных и логарифмических неравенств; наличие представлений о 

графическом способе решения уравнений и неравенств;  

определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания функции, в том числе с 

помощью калькулятора; наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений;  

изображение графиков основных элементарных функций;  описание с опорой на график свойств этих функций; 

использование свойства функции для сравнения и оценки ее значений;  

понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение производных элементарных 

функций, пользуясь таблицей производных и правилами дифференцирования суммы, произведения и частного, 

формулой производной функции вида у=(ах+b)р, применение в несложных ситуациях производной для 

исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений 

функций и для построения графиков;  

понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций» и произведения 

функции на число; вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций;  

выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

понимание стереометрических чертежей;  

решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую аргументацию; решение 

несложных задач на доказательство; 

построение сечений геометрических тел.  

 Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

умение объяснять:  

роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;      

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
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мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений ра звития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

необходимость сохранения многообразия видов;  

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса 

веществ и энергии в экосистемах;  

выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде, 

антропогенных изменений в экосистемах своей области; сравнивание биологических объектов, процессов и 

осуществление выводов на основе сравнения;  

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде;  

нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и критическое оценивание данной 

информации; 

понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада российских и зарубежных 

ученых в развитие физической науки;  

умение описывать и объяснять результаты наблюдений и эксперименто в, приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических теорий, описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; умение при объяснении природных явлений 

использовать физические модели;  

применение полученных знаний для решения физических задач;  

умение определять характер физического  процесса по графику, таблице, формуле; 

умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно -популярных статьях;  

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по  физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности  в   процессе  использования   транспортных  средств,  

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной  связи,  для рационального 

природопользования и защиты окружающей среды;  

усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях;  

овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения разнообразных химических явлений 

и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных;  

применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 
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Показатели  сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

сформированность навыков гигиены труда и отдыха;  

применение правил здорового образа жизни на практике;  

владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, противопыльной тканевой маски, 

респиратора, противогаза, 

выполнение основных нормативов по надеванию СИЗ; 

умение пользоваться средствами пожаротушения;  

знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС;  

знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового звена;  

знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных формирований); 

знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера мирного и военного 

времени; 

знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств спасения людей от 

воздействия этих факторов; 

знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при   чрезвычайных ситуациях;  

умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по  сигналам ГО и ЧС;  

знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной службе;  

знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск;  

знание начальных основ медицинской подготовки.  

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными физическими упражнениями;  

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям; особенности развития физических способностей 

на уроках физической культуры; особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность;  

знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 
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самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; профилактики 

травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  экипировки и использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической культурой; 

умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;   

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  приемы массажа и самомассажа; занятия физической 

культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

судейство соревнований по одному из видов спорта;  

умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий;  

умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;   

эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую  

работоспособность;  

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: показатели филологической образованности  

обучающихся: 

умение находить и объяснять все типы написаний;  

умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными способами проверки 

написаний, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; 

умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысло вых отношений;  

умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств;  

умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить знаки препинания в 

изученных случаях; 

умение устранять речевые ошибки;  

умение пользоваться интонационными, лексическими и  грамматическими средствами   языка в устной и 

письменной речи; 

умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и осмысления 

художественных особенностей;  

умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения; 
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знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей;  

умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близки х по тематике;  

умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;  

умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь заданием (для 

характеристики образа-персонажа, основной проблемы, особенностей композиции); 

умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой, устанавливать 

значение в произведении;  

умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

писать сочинения: 

а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике литературных произведений): 

рассуждения проблемного характера;  

характеристика героев;  

истолкование эпизода небольшого прозаического произведения;  

 истолкование небольшого стихотворения;  

б) на свободную тему, близкую учащимся, в жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, дневниковая 

запись, очерк, путешествие.  

Показатели владения татарским и английским языком : 

умение рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематико й прочитанных/  прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения;  

умение понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения;  

умение понимать основное содержание аутентичных аудио - или видеотекстов познавательного характера, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

умение оценивать важность/ новизну информации, передавать свое отношение к ней;  

умение описывать явления, события, излагать факты в письме личного и  делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения, расширения возможностей использования новых информационных технологий  в 

профессионально-ориентированных целях,  расширения возможностей трудоустройства и продолжения 

образования, участия в проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и 

роли родного и иностранного языка в сокровищнице мировой культуры. 
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Показатели обществоведческой образованности: 

умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать исторические источники по 

типу информации; 

умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, 

отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;   

умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам , использовать для еѐ аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко -познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации;  

умение использовать приобретенные знания  в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, учета в 

своих действиях людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания 

себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданином России.  

Показатели сформированности информационной культуры: 

уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft Windows», приложений «Microsoft 

Office», прикладных программ для широкого круга пользовательских задач; умение обрабатывать текстовую, 

графическую информацию и числовую информацию, осуществлять обмен данными между различными 

программными продуктами; 

умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и сервисами; 

умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы в сети Интернет, 

использовать электронную почту, и коммуникационные программы, конференции и форумы для обсуждения 

проблемы в режиме удаленного доступа;  

умение создавать несложные программы и макрокоманды.  

Уровню методологической компетентности соответствуют:  

показатели филологической образованности обучающихся:  

умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и изобразительно -выразительных 

средствах языка при анализе текстов разных стилей речи;  

умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство, характеризовать 

следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл, группировка героев относительно главного 
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конфликта и система образов, особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения 

образов - персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь действующих лиц), род и жанр 

произведения, способ авторского повествования, своеобразие авторской речи; 

умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью;  

умение соотносить изученное произведение  с литературным направлением эпохи (классицизмом, 

романтизмом, реализмом, модернизмом);  

называть основные черты этих направлений.  

Показатели владения татарским и английским языком : 

умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в бытовой,  социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально -оценочные средства; 

умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; умение читать аутентичные тексты разных 

стилей  (публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические).  

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, системность и целостность 

исторического процесса, взаимосвязь и особенности истории России и мира;   

национальной, региональной,  конфессиональной, этнонациональной,  локальной истории;  

знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную и мировоззренческую 

основу; 

знание и понимание особенностей исторического, историко- социологического, историко -политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого;  

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального 

взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для  изучения исторических процессов и явлений;  

умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях всемирно-исторического процесса; 

умение формировать собственный алгоритм решения историко -познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения 

задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями.  

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности метапредметных умений и навыков , 

установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных методическими 

материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям  относятся: 

учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать философский, научный, 
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публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские задачи по отбору, 

накоплению, 

систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, умение создавать

 практико-ориентированные и социально -значимые продукты интеллектуальной деятельности, писать 

большие научные сочинения объемом до 30 страниц, выполнять информационные проекты;  

учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции над суждениями, и 

умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и 

классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их;  

организационные,  поведенческие  и коммуникативные умения: 

краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды образовательной и 

исследовательской деятельности, включая использование технических и информационных ресурсов, отбирать 

средства достижения поставленных целей, вести очную, заочную и дистанционную научную полемику, умение 

осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности, определять границы собственной 

компетентности.  

«Модель выпускника» школы  

 «Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с учетом специфики 

конкретного образовательного учреждения. Для всех участников образовате льного процесса – это целевой 

ориентир образовательной деятельности. Каждая из «моделей выпускника» должна включать характеристики по 

всем основным компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье).  

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана;  

имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и самообразовательную 

деятельность;  

владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен 

проектировать и реализовывать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

готов к сознательному построению личной  профессиональной перспективы и планов;  

умеет осуществлять оценочную деятельность;  

владеет методами (способами) образовательной деятельности;  

владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями;  

умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально -экономическим отношениям; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;  

мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий;  

осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур, конфессий и мировоззрений; 

усвоил     основы коммуникативной культуры,    навыки    бесконфликтного    поведения,    владеет    

навыками    делового общения, межличностных отношений;  
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осознает себя личностью, живущей в обществе;  

социально активен; уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотруднич ать для достижения общего 

результата; 

разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем поведении.  

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический коллектив считает 

необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю наших выпускников. Это достигается в 

результате анкетирования, проведения встреч выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта 

работа позволяет нам получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических 

усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы. Учитывая 

основные ценности и цели школы, наиболее целесообразной представляется система личностных и 

функциональных характеристик выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов 

образовательного процесса: 

Сформированное мировоззрение.  

Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране.  

Осознанная гражданская позиция.  

Осознание своей сопричастности к судьбе России, Татарстану, готовность защитить свою Родину.  

Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России, Татарстана.  

Правовая и политическая культура.  

Твердые моральные и нравственные принципы.  

Гуманность. Уважение прав и свобод личности.  

Уважительное отношение к национальным культурам  народов Российской Федерации и Республики Татарстан.  

Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, переведенные в собственные 

убеждения и жизненные принципы.  

Культура личности, жизненные и нравственные позиции.  

Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально -духовной, 

социально-коммуникативной.   

Культура межэтнических отношений. 

Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными категориями.  

Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни.  

Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение.  

Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении.  

Стремление к самосовершенствованию.  
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Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства).  

Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к творчеству в простра нстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении.  

Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе общечеловеческих ценностей.  

Внутренняя свобода и независимость суждений. Целеустремленность (наличие жизненных планов).  

Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения.  

Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к преодолению трудностей в жизни 

и профессиональной карьере.  Адекватная самооценка.  

Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни).  

Высокая социальная адаптированность.  

Образовательная компетентность. Высокий уровень образованности  воспитанности выпускника, обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного плана школы.  

Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне.  

Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования.  

Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом собственного образования и 

интеллектуального саморазвития. Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию.  

Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и образного мышления.  

Сформированность жизненных целей. Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.  

Способность использовать знания на практике. Здоровый образ жизни .  Физическое, психологическое и 

нравственное здоровье. Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. Знание основных правил 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Реализация себя через мир позитивных увлечений.  

Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного  отношения к окружающей среде.  

Приобретение опыта  природоохранной деятельности.  

Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества.  

Готовность   к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности в будущем.  

Способность к профессиональному росту. Готовность к полипрофессионализму – перемене видов 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности в течение жизни. Старательность и добросовестность. 

Предприимчивость и самостоятельность. Творческий подход к работе.        

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  
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Инициативность, знание компьютерной  техники и иностранного языка.  

Условия достижения ожидаемого результата наличие учебных программ и учебно-методических комплексов 

по всем предметам учебного плана; 

высокий уровень профессионального мастерства учителей;  

использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями;  

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

доброжелательный микроклимат в школе;  

наличие оборудованных кабинетов;  

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

использование культурного и образовательного пространства  района и города;  

привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.  

 

5. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВИД ОП: Среднее общее образование (10-11кл.) 

ВОЗРАСТ: 15-17 лет, 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ: 1-4 группа здоровья  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:  

Успешное освоение государственного стандарта основного общего образования, достижение уровня 

функциональной грамотности в соответствии с образовательным стандартом, сформированность 

интеллектуальных процессов, мыслительных и творческих способностей в соответствии с возрастом; 

успешное прохождение итоговой аттестации за курс основной школы, готовность к освоению 

общеобразовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность обучения 2 года.  

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

общеобразовательную программу основного общего образования для 5 – 9 классов II ступени обучения при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной программы устанавливается 

при приеме документов в общеобразовательное учреждение. Прием в 10-й класс осуществляется по переводу в 

заявительном порядке на вакантные места. Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня 

развития или способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 

устанавливаются.  
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Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и 

личностно- 

социальных проблем обучающегося, осуществляется в рамках социально- педагогического, 

психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и 

групповая работа с обучающимися по адаптации,  психологической разгрузке, созданию валеологических и 

санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы Школы. Равные возможности обучающихся в 

процессе освоения Образовательной программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, 

организованной в формах занятий в группах дополнительного образования и индивидуальных консультаций. 

Учителя осуществляют индивидуально -дифференцированный подход, ориентированный на развитие 

интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обучающихся. С этой целью проводится 

индивидуальная и групповая работа с обучающимися, которая включает в себя:  

консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний;  

работу с обучающимися повышенной мотивации;  

проектно-исследовательскую деятельность.  

В основе формирования сети 10-х классов лежит принцип доступности и востребованности образования на 

старшей       ступени обучения, сетевого взаимодействия образовательных учреждений  района, соблюдения 

государственной стратегии в области развитии образования НМР. 

Условия комплектования классов  

Количество классов школе зависит от числа поданных гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в 

лицензии, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства граждан в праве на получение 

образования при обязательном  

обеспечении пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов. Все процедуры, 

связанные с комплектованием классов, осуществляются в соответствии с «Законом об образовании в РФ» и 

другими локальными нормативными актами Школы, гарантирующими обеспечение права на образование 

каждого обучающегося. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

действующим СанПиН. По согласованию с вышестоящим органом управления образования возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. Возможно 

перекомплектование классов при превышении контингента или неукомплектованности класса.  

Деление классов на две группы происходит (при наполняемости не менее 15 человек) на уроках татарского языка, 

иностранного языка, информатики и ИКТ, физической культуры, элективных курсах.  

В основе комплектования групп элективных курсов – желание обучающихся, ориентированное на дальнейший 

профессиональный и социальный выбор.  

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего общего образования 

предполагает достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующей 

требованиям  обязательного минимума содержания основного общего образования. 

Показатели филологической образованности выпускников II ступени общего образования:  

умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический. умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосновывать их 

выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; умение находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами второй ступени обучения;  
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умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип текста;  

умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

умение писать заявления, автобиографию;  

умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким» источникам, составлять 

тезисы или конспект литературно-критической статьи;  

умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте;  

умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых произведений;  

умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным темам; 

умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи  и диалоги литературных

 героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм оригинала;  

умение устанавливать связи между  эстетической и нравственной позициями писателя, литературным родом и 

жанром произведения; 

умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и интерпретировать их 

трансформацию в нем; 

умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры;  

знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения и стилем писателя в 

целом; 

умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, поэзии,  драматургии и уметь 

по фрагменту произведения отнести текст к определенной культурной эпохе.  

Показатели владения английским языком выпускников II ступени общего образования:  

умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;  

умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; понимание основного  

содержания коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; понимание основного 

содержания несложных аутентичных 
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текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;   использование переспроса, просьбы повторить;  

умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать  логическую 

последовательность основных фактов текста);  

умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным    пониманием,    используя    

различные    приемы    смысловой    переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

умение заполнять анкеты и формуляры; 

умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 

целях: а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; в) приобщения к ценностям мировой культуры через 

иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, 

молодежных форумах; г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Показатели математической образованности выпускников II ступени общего образования: 

умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи; 

переходить от одной формы записи чисел к другой;  

умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с 

расположением точек на координатной прямой;  

умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней и 

квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;  

умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;  

умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 0,1, производить прикидку и 

оценку результата вычислений, выполнять вычисления с числами, записанными в стандартном виде;  

умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать их в тексте, в 

речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»;  

умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через 

другие; 

умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, многочленами, алгебраическими 

дробями; выполнять разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, 

применением формул сокращенного умножения;  



196 

 

умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; понимать роль 

уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач различных областей знаний, практики;  

умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень уравнения», «решение 

системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи: «решить уравнение, 

неравенство, систему»; 

умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в которых одно уравнение второй степени);  

умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства второй степени;  

умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; понимание функции как математической 

модели, позволяющей описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что 

конкретные типы функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей;  

умение правильно употреблять функциональную терминологию,  

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; умение находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения;  

умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, квадратичной функции;  

умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на 

поставленные вопросы; 

умение понимать, что геометрические формы являются  идеализированными образами реальных объектов; 

научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получить 

представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве;  

умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и их частные 

виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  

умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а 

также для нахождения длин отрезков и величин углов;  

умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя изученные 

свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; умение решать задачи на 

доказательство; владение алгоритмами решения основных задач на построение.  

Умения, характеризующие уровень  сформированности информационной культуры выпускников II ступени 

общего образования: 

знание и понимание сущности информации и информационных процессов; знание и  умение применять системы 

кодирования различных видов информации; знание технологий обработки и передачи информации в устройствах 

персонального компьютера и информационных сетях;  умение применять возможности среды операционной 

системы Microsoft Windows и приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач;  

умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен данными между различными 

программными продуктами; умение проектировать электронные таблицы и базы данных и упра влять их 

ресурсами; 
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умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и сервисами;  

умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы в сети Интернет, 

использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме 

удаленного доступа; 

умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач.  

Показатели   обществоведческой   образованности   выпускников   II   ступени общего образования:  

понимание периодизации всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной  отечественной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;         

критически анализировать  источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания), анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений;  

умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

умение представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

Показатели естественно-научной образованности выпускников II ступени общего образования: 

умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том 

числе и человека; 

умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований;  

умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и     

животном материале;  
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умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять  план, конспект, реферат;  

умение владеть языком предмета;  

умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу 

давления жидкостями и газами, колебания и  волны, тепловые, электромагнитные и световые явления;  

умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин;  

умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  

умение приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

умение проводить самостоятельный  поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников;  

знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» ил международной номенклатуре;  

умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

знание и умение характеризовать : элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства  металлов, неметаллов, основных классов органических и  

неорганических     соединений;     строение и химические свойства  изученных неорганических соединений;  

знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химических реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ;  

умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации, и еѐ представления в 

различных формах;  

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности 

протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

Показатели  художественно-эстетической  образованности  выпускников  II ступени общего образования: 

знание основных фактов истории искусства;  
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знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии художественной культуры 

Европы и России; знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства);  

знание основных законов композиции, умение анализировать композицию художественных произведений 

различных видов и жанров искусства;  

знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства;  

знание и умение отличать произведения вы дающихся деятелей художественной культуры Европы и России; 

умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  умение использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.                     

               Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности выпускников II ступени 

общего образования: знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; знание 

структуры РСЧС и объектового звена;  

знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ;  

знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера мирного и военного 

времени; знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств спасения людей от  

воздействия     этих факторов;  

знание классификации коллективных и  индивидуальных средств защиты при  чрезвычайных ситуациях;   

умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по  сигналам ГО и ЧС;  

знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военно й службе; знание структуры 

вооруженных сил, назначение видов и родов войск;  

знание начальных основ медицинской подготовки;  

умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в» чрезвычайных ситуациях.  

Показатели технологической образованности выпускников II ступени общего образования:  

знание основ научной организации труда;  

умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над ее ходом и результатами; 

умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических задач; 

умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, 

чертежи (на бумажных и электронных носителях); умение создавать прикладные информационные продукты в 

соответствии с техническим заданием; 

знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании информационного продукта; 

умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и коммуникационных 

технологий; умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Показатели сформированности физической культуры выпускников II ступени общего образования:  

умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  
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умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей;  

умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  

умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;  

умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего общего  образования 

предполагает сформированность основных метапредметных умений и навыков, к которым относятся: учебные 

умения практического характера: 

свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и 

справочной литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в 

процессе познания или исследований информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в 

виде рефератов, исследовательских проектов, статей;  

учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум 

логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез,  

сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты,  

предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

организационные, поведенческие и коммуникативные умения:  

организация собственной деятельности в различных условиях; организация среды познавательной или 

исследовательской деятельности; отбор   способов   достижения   поставленных   целей;   умение   

осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности;  

умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения;  

соблюдать правила этики межличностных отношений.  

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы среднего общего образования 

предполагает сформированность у обучающихся основ ключевых компетентностей: 

коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге необходимую информацию, 

представлять свою точку зрения в диалоге на основе уважительного отношения к другим людям;  

социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному взаимодействию и способность 

соотносить свои устремления с интересами других людей;  

готовности к разрешению проблем, предполагающих готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить 

цели и соотносить их с устремлениями других людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать 

алгоритм  его достижения, оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или 
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иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь;  

технологической  компетентности,  предполагающей готовность к пониманию инструкции, описания 

технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, освоению и грамотному 

применению технологий;  

информационной компетентности,  предполагающей способность анализировать  информацию, делать   

аргументированные   выводы,   использовать информацию для планирования и осуществления своей 

деятельности, создавать и изменять информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации 

Образовательная программа среднего общего образования представляет собой этап глубокой дифференциации.  

На данном этапе образования педагогический коллектив выделяет следующие задачи:  

создание условий и возможностей для профессионального и личностного самоопределения обучающихся; 

готовности к профессиональному выбору; 

формирование способностей к самоорганизации, к продолжению образования, к со зидательной деятельности, 

социальной мобильности;  

формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный компромисс в процессе 

межличностной и межкультурной коммуникации. 

формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности;  

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения 

в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

Основным подходом для достижения этих целей мы считаем компетентностный подход, рассматривая 

компетентность как способность человека реализовывать свои замыслы в условиях многофакторного 

коммуникационного и информационного пространства. 

Обучение на ступени среднего  общего образования предполагает обеспечение повышенного уровня 

образованности обучающихся, что означает овладение:  

ключевыми компетентностями в интеллектуальной, общественно -политической, коммуникационной, социальной, 

информационной и прочих сферах;  

методологической компетентностью – умением усваивать не столько объѐм предметных знаний и навыков, 

сколько характер их связей, т.е. находить системные связи;  

надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, прогнозирование, логические 

суждения и действия, исследовательские навыки).  

Исходя из этого, образовательный маршрут для учащихся 10-11 классов направлен на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей, подготовку к обучению в ВУЗах различной направленности. При конструировании 

учебного плана внимание уделяется предметам всех образовательных областей, что позволяет выпускникам 

получать полноценное среднее образование. Расширен спектр элективных курсов, способствующих более 

глубокому изучению предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. Элективные курсы призваны удовлетворять 

индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности каждого обучающегося.         

Введение элективных  курсов позволяет проектировать  образовательный процесс в условиях вариативности его 

отдельных элементов. 

Для повышения уровня образования и обеспечения профессионального  самоопределения обучающимся 10-11 
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классов предлагаются 8-8 программ элективных курсов. Из предложенных обучающиеся выбирают не менее 4-х 

курсов. Все курсы рассчитаны на 35-34 часа (1 час в неделю) и входят в сетку учебных часов. Программы 

элективных курсов могут меняться в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родите лей. Таким образом, 

обучающиеся расширяют и углубляют знания по избранным ими предметным областям, приобретают новые 

знания, не предусмотренные базисным учебным планом, 

развивают свои интеллектуальные и творческие способности, получают определѐнную допрофессиональную 

подготовку. Повышенный уровень образования обеспечивается и активными формами организации 

образовательного процесса, современными педагогическими технологиями, применяемыми всеми педагогами 

школы. Важным условием организации образовательного процесса на заключительном этапе является 

обеспечение высокого уровня его дифференциации, вплоть до индивидуализации, поэто му учителя активно 

применяют новые методики и технологии с целью индивидуализации учебного процесса.  

На ступени среднего общего образования ведущей технологией становится метод проектов, поскольку он нацелен 

на формирование способностей, благодаря которым выпускник оказывается более приспособленным к жизни, 

умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, работать в различных коллективах. При работе над 

проектом появляется исключительная возможность формирования у обучающихся опыта решения проблем.  

6.    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социальных компетентностей личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Продолжительность учебного года для учащихся 10 класса – 35 недель, для  учащихся 11 класса – 34 недели. 

   При составлении учебного плана  для 10 - 11 классов учтены рекомендации регионального БУП.  

Таким образом, в учебный план включены  базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального и регионального компонента Республики Татарстан, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Татарский язык», «Татарская 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  «Обществознание (включая экономику и право)», а также  вместо интегрированного  

предмета «Естествознание»  введены «Физика», «Химия»,  «Биология».  

 Учитывая  потребность выпускников школы при поступлении в учебные заведения, материальную базу школы 

(оснащение компьютерной техникой)  и наличие высококвалифицированных кадров в учебный план на уровне 

базовых предметов включены «География» и «Информатика и ИКТ».  

     10-11 классы занимаются по шестидневной  рабочей неделе, язык обучения - русский. 

    Распределение часов в 10 - 11  классах (универсальный): 

-обязательные учебные предметы на базовом уровне -29 часов; 

-часы школьного компонента (8 часов в 10 классе и 8 часов в 11 классе): 

10 класс:                                                             11 класс: 

   *биология- 1 час;                                                  *химия – 1 час  

   *основы лидерства -1 час;                                         *математика – 1 час; 

   *математика – 1 час;                                               *биология – 1 час;   
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   *химия – 1 час;                                                          

 Элективные курсы в 10 классе:                              

            -Комплексный анализ текста (русский язык) – 1 час;  

            -Семьеведение – 1 час. 

            -Решение текстовых задач» (математика) – 1 час  

            -Элективный курс по биологии  - 1 час  

Элективные курсы в 11 классе: 

           -Обучение написанию сочинения -рассуждения (русский язык) – 1 час; 

           -Универсальные методы решения неравенств (математика) - 1час; 

           - Решение  физических задач (физика) – 1 часа; 

           - Русская литература: от классики до современности (литература) – 1 час 

           - Решение познавательных и логических заданий-задач (обществознание) – 1 час  

      Элективные курсы направлены на развитие содержания  базовых учебных предметов, а также получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.        

Учебный план обсужден  на заседаниях  методических объединений и принят на педагогическом совете школы  

20 августа 2015 года.     

Учебный план 

для 10-11 классов МБОУ «Старо-Челнинская СОШ»  

на 2015-2016 учебный год.  

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

10 11 

Русский язык 35/1 34/1 

 Литература 105/3 102/3 

Татарский язык 35/1 34/1 

Татарская литература  70/2 68/2 

Английский язык 105/3 102/3 
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Математика  140/4 136/4 

Информатика и ИКТ  35/1 34/1 

История  70/2 68/2 

Обществознание (включая экономику и право)  70/2 68/2 

География  35/1 34/1 

Физика 70/2 68/2 

Химия 35/1 34/1 

Биология  35/1 34/1 

Технология  35/1 34/1 

Основы безопасности жизнедеятельности  35/1 34/1 

Физическая культура  105/3 102/3 

Итого 1015/29 986/29 

Компонент образовательного учреждения  8 8 

Математика  35/1 34/1 

Биология  35/1 34/1 

Химия 35/1 34/1 

Основы лидерства  35/1  

Элективные курсы    

Комплексный анализ текста  35/1  

Семьеведение  35/1  

Элективный курс по биологии  35/1  

Решение текстовых задач  35/1  

Обучение написанию сочинения-рассуждения   34/1 

Универсальные методы решения неравенств   34/1 
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Решение физических задач.  34/1 

Русская литература: от классики до современности (литература)  34/1 

Решение познавательных и логических заданий-задач 

(обществознание) 

 34/1 

Максимальный объем нагрузки учащихся  1295/37 1258/37 

 

7.  УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

(Рабочие программы по предметам прилагаются)  

Для реализации Образовательной программы среднего общего образования используются:  

Государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для изучения учебных предметов 

базового и профильного уровня подготовки. Отбор учебных программ обусловлен:  

познавательными  интересами, потенциальными возможностями и потребностями учащихся;  

требованиями федерального и республиканского стандартов к уровню образованности учащихся . 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение следующих результато в: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и взаимозависимостей предметов, их 

объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических ценностей;  

- умения применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных ситуаций, а также 

проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей.  

В учебных программах должно быть указано, какие личностные и метапредметные результаты должны быть 

достигнуты при изучении предмета; какие  результаты,  специфичные  для  изучаемого  предмета  и  

значимые  для  

обеспечения общекультурной компетентности обучающихся, следует рассматривать в качестве основных 

целей изучения предмета.  

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных программ, 

применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и 

гуманизации 

образования.  

Учебные программы конкретизируют содержание Общеобразовательной программы, являются средством 

достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов  образовательного процесса. Перечень 
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учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, принимается Педагогическим советом 

Школы в составе  

настоящей Образовательной программы. Применение скорректированных учебных программ допускается только 

после принятия Педагогическим советом. Реализация Образовательной программы предполагает использование 

учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, 

предусмотренного образовательными стандартами. Учебно-методический комплекс включает разноуровневые 

дидактические материалы,  позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с 

учетом особенности личности обучающихся. Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования 

обучающихся с использованием ИКТ. Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства образования и науки Российской  

Федерации  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательны е 

программы общего образования». 

8.    ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Дополнительное образование включает в себя:  

- дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), ориентированные на 

удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей обучающихся;  

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся;  

- сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами г. Нурлат; 

- участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны, пожилых жителей с.Старые Челны, с.Нижние Челны и д. Средние Челны; 

- целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение культурной среды РТ , 

включающие в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных залов;  

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и государственных 

праздников; 

программы образовательного туризма, включающие в себя циклы тематических экскурсий по 

культурно-историческим местам Республики Татарстан, г. Казани, других регионов России.  

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные программы, которые ориентированы  

на расширение и углубление знаний обучающихся по предметам, развитие творческих способностей 

обучающихся. Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени обучающихся 

и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние годы интенсивно развивается, 

как по количественным показателям (рост числа дополнительных образовательных программ, количества 

обучающихся занимающихся в кружках и секциях), так и по качественным параметрам (привлечение 

высококвалифицированных педагогов, техническое оснащение).  

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного материала, раскрывающего 

успехи российской науки и научно-технического прогресса. Дополнительные образовательные программы 

способствуют расширению и углублению знаний, творческой активности, с лужат средством профориентации, 

направлены на развитие познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 

культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, обеспечивающих 

теоретическую и практическую подготовку по различным направлениям, способствуют приобретению 

практического опыта индивидуальной творческой деятельности (художественной, исследовательской, 

природоохранной и др.). Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 



207 

 

уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных образовательных программ 

имеет вариативный характер и определяется образовательными интересами и запросами обучающихся, 

кадровыми и материально-техническими возможностями школы. Проведенный опрос среди родителей и 

обучающихся показал, что наиболее актуальными направлениями дополнительного образования являются:  

культурологическое; 

социально-экономическое; 

социально-педагогическое;  

эколого-биологическое;  

физкультурно-спортивное; 

художественно-эстетическое; 

краеведческое. 

Организация сетевого взаимодействия  

Сетевое взаимодействие  становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая 

позволяет расширить возможности выбора индивидуальны х образовательных траекторий обучающихся. 

Реализация  

общеобразовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с учреждениями культуры и 

дополнительного образования. Школа сотрудничает с Информационно -методическим центром, ИРО РТ, К(П)ФУ 

на базе которых наши учителя систематически повышают квалификацию.  

Педагоги-психологи центра «Доверие» регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование, беседы. 

Сетевое взаимодействие с центром позволяет:  

расширять социо-культурное образовательное пространство; 

организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и навыки для 

профессионального самоопределения.  

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования заключены договоры о сетевом 

взаимодействии с ДЮСШ, Школой искусств г. Нурлат. Специалистами этих образовательных учреждений для 

наших детей организованы занятия в кружках, проводятся конкурсы и игровые программы. На протяжении 

длительного периода сложилась система сотрудничества с Центральной библиотекой с.Старые Челны. Наших 

обучающихся приглашают на библиографические уроки, викторины, лекции и  встречи с известными людьми. 

Внеурочные мероприятия создают условия для  максимальной реализации индивидуальных особенностей, 

дарований, творческого начала обучающихся. Освоение общеобразовательной программы поддерживается 

системой дополнительного образования культурологической, художественно-эстетической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной направленности, а также системой предметных консультаций во второй половине дня 

по учебным предметам. 

9.    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Демократический стиль  управления  способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников 
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образовательного процесса.  

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно -урочной системы. Урок - это основная форма 

организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используются: 

система консультативной поддержки;  

групповые и индивидуальные занятия;  

лекционные, семинарские, курсовые занятия;  

учебные экскурсии; 

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров (музеев, библиотек);  

система практикумов; 

проектно-исследовательская деятельность;  

научно-практические конференции; 

 система игровых тренингов;  

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях;  

самообразование. 

Класс - это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, объединенных для изучения 

содержания учебных предметов федерального компонента , независимо от уровня усвоения для совместного 

изучения на базовом уровне. 

Группа - это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, занимающихся по расписанию в 

одном месте и в одно время при изучении базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих 

культурно-образовательное пространство школы. 

Типы уроков  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки нетрадиционных форм: 

интегрированный урок 

интерактивный урок 

урок-погружение  

урок-путешествие  

ролевая игра  

дебаты  
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творческая мастерская  

урок - пресс-конференция  

урок-аукцион  

урок-фантазия  

урок - «суд» 

урок поиска истины  

урок-конкурс 

урок-практикум 

урок-исследование  

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология  исследовательской деятельности, 

ИКТ и др.). 

Формы организации внеучебной деятельности  

экскурсии 

олимпиады  

конкурсы,  

фестивали  

научно-практические конференции 

дискуссии  

волонтерское движение  

встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией  

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности : 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования;  

состояние здоровья обучающихся;  

отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;  

эффективное использование современных образовательных технологий;  
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создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования;  

обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;  

участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, смотрах.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

Объектами оценки качества образования являются:  

учебные и внеучебные достижения обучающихся;  

продуктивность, профессионализм  и квалификация педагогических работников.  

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам);  

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ);  

эффективность управления качеством образования. Реализация оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования.  

Процедуры системы оценки качества образования:  

лицензирование –  определяет соответствие условий осуществления образовательного процесса государственным 

и региональным; 

государственная аккредитация  – процедура признания государственного статуса ОУ; 

итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов на ступенях 

основного общего и среднего образования (ежегодно);  

аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество подготовки 

обучающихся требованиям государственного стандарта (ежегодно);  

аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения  – определяет уровень соответствия 

педагогических работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 лет);  

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, независимых, гражданских 

институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно);  

профессиональные  конкурсы  (ежегодно); 

система  внутришкольного контроля: 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (постоянно);  

анализ творческих достижений обучающихся (постоянно).  
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Управление качеством образования также осуществляется на основе использования технологий портфолио 

педагогических работников, анализа результатов профессиональной деятельности , диагностических тестов в 

электронных обучающих средствах, во время проведения аттестационных процедур, открытых уроков и  занятий 

для родителей.  

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни освещаются на официальном 

Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного обмена участников образовательного  процесса, 

публикует информацию о деятельности и достижениях Школы. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц.  

Организация деятельности службы сопровождения  

Образовательный процесс обеспечивается социально -педагогическим и психолого-педагогическим 

сопровождением. 

Организация социально- педагогического сопровождения осуществляется специалистами Школы и районной  

ПМПК. Психологи Школы регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование, беседы. Сетевое 

взаимодействие с центром «Доверие» позволяет: 

расширять социокультурное образовательное пространство;  

организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

предоставить  обучающимся возможность получить  дополнительные знания, умения и навыки для 

профессионального самоопределения.  

Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся с использованием допущенных методик.  

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

обеспечение гарантий прав на образование;  

профилактика безнадзорности и правонарушений;  

развитие коммуникативных и социальных навыков;  

развитие творческих способностей обучающихся;   

коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и коллектива;  

оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной программы; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи;  

поддержка одаренных обучающихся;  

осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им помощи в образовательном и 

профессиональном самоопределении.  

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного процесса, работа которых 

направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также на развитие обучающихся.  
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Проводится психолого -педагогическая диагностика с целью  своевременного выявления обучающихся со 

сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а  также развивающая работа с обучающимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно  осуществлять 

социально–психолого-педагогическое  

сопровождение образовательного процесса. 

Профилактические мероприятия: 

совместная работа с ОВД, КДН и с неблагополучными семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения (просмотр видео, беседы, 

конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», «Класс, свободный от курения» и.т.д.);  

проведение индивидуальных консультаций  для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей.  

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на основе современных 

научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования личности, обеспечивающих развитие их 

интеллектуальной и творческой одаренности.         

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования , тестирования, проведение 

индивидуальных консультаций.  

 Организация психологической помощи одаренным обучающимся: 

индивидуальное консультирование  

собеседование 

индивидуально-групповые занятия  

диагностика развития одаренных детей.  

   Создание оптимальных условий для  развития  и  самореализации одаренных обучающихся:  

подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для работы с одаренными 

детьми; 

разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей;  

создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

разработка практических мер, направленных на развитие умственного  потенциала каждого обучающегося; 

повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, руководителей  МО, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

создание банка данных одаренных обучающихся.  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной программы ; 

Система образовательных технологий реализации Образовательной программы строится на основе принципов 

развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного субъекта  
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образовательнойдеятельности, направленного  на развитие личности исследователя, активизации   

познавательной деятельности и развития  творческих способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются:  

технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и групповой работы на уроках с 

целью индивидуальных способностей обучающихся и компенсации проблем в освоении содержания учебных 

программ); 

технологии модульного и блочно-модульного обучения (применяются в процессе работы над крупными 

тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации);  

лекционно-семинарская система (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного профиля 

(достижение коммуникативной компетентности, самореализации, формирование системности знаний);  

технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового материала), применение 

технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, а также программно-аппаратными 

комплексами Единой Информационной Среды);  

технология использования исследовательского метода (с использованием данной  технологии решаются 

образовательные задачи  формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся);  

технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным направлением которой является 

создание информационных проектов с использованием возможностей Единой Информационной Среды.  

технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного блока);  

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются  технологической основой изучения всех 

основных предметов общеобразовательной программы;  

применяются на основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных компьютерных 

кабинетов, малых информационных комплексов. Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить 

эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи 

материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, 

пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).  

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и спонтанную, и организованную 

жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии  сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели,  содержание  занятия, 

дают   оценки,   находясь  в состоянии сотрудничества, сотворчества). Кроме того диалоговые технологии, 

способствующие: 

более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию учащимися предметного 

содержания      - усвоению большего  количества идей и способов решения проблем (в том числе оригинальных и 

нестандартных);  

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся способности к переносу 

знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем обсуждении решаемой 

проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной компетентности.  



214 

 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в измененных ситуациях).  

Проектно-исследовательские технологии. К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

-  развитие творческих способностей;  

-  смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 

-  формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Основные направления внедрения высоких технологий:  

оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные мультимедийные комплексы, 

интерактивные доски);  

анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям;  

создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным программам, реализуемых 

школой;  

проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в образовательный процесс;  

включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий.  

Использование педагогических технологий. Ожидаемый результат.  

Технология «дебаты»  

В процессе «дебатов» сопоставляются различные (в том числе и противоположные) точки зрения, позволяющие 

раскрыть проблему с разных позиций. «Дебаты» способствуют развитию разговорной речи, восприятию на слух, 

преодолению страха публичных выступлений  

Диалоговая технология (диспут, дискуссия)  

Дискуссия способствует развитию  устной речи, активизирует 

мыслительную деятельность, прививает интерес к предмету, формирует культуру    полемики,    умение    

слушать    оппонента,    терпимость    к    иной    точке  зрения. Диспут формирует коммуникативную 

культуру, диалектическое мышление, монологическую речь, учит высказывать свое м нение и обосновывать его, 

вникать в доводы оппонента, способствует превращению знаний в убеждения  

Творческие мастерские  

Раскрытие  внутренних резервов обучающихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование художественного вкуса и культуры речи, культуры мышления и общения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, воспитание чувства 

прекрасного, эмоциональной отзывчивости, способности к переживанию и сопереживанию  

Коллективные способы обучения  
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Формирование познавательной самостоятельности, внимания, воображения,  различных  видов  памяти,  

наблюдательности.  Умение вести беседу, участвовать в дискуссиях, рецензировать ответы.  

Игровые технологии (сюжетные, инсценирование)  

Формирование  коммуникативной  культуры,  интереса к познанию, воображения.  Активизация внимания, 

интереса,     восприятия  и  мышления. Вовлечение каждого в активную работу, развитие творческих 

способностей Проектно-исследовательские технологии  

Формирование умения мыслить самостоятельно, устанавливать причинно-следственные  связи, находить и 

решать    проблемы, привлекая для этой цели знания из различных областей.  

Технология ТРИЗ  

Активизация  познавательной деятельности обучающихся, умение мыслить системно и нестандартно 

При выборе технологии педагоги руководствуются:  

уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;  

возможностями предмета и выбранной предметной программы;  

уровнем учебно-методического обеспечения Школы;  

своей творческой индивидуальностью; соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям 

обучающихся, что выражается в использовании на данной ступени обучения активных  форм обучения с целью      

развития  познавательных  интересов, удовлетворение  самовыражения обучающихся, успешности и 

стремление быть увиденным и отмеченным; 

способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью ориентации на успех 

каждого обучающегося; 

применением  технологий,  позволяющих  видеть  и  сопровождать в процессе обучения каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальности.  

Особенностями  используемых  технологий  является  ориентация  на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления;   

исследовательских умений; коммуникативной культуры;  

умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.  

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное освоение 

Образовательной программы и реализацию стратегии  развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

учебном процессе. Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий является 

собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. Гуманизация образовательного 

пространства является целью и средством формирования педагогического коллектива школы, развития личности 

обучающихся и учителей. Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах:  
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обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе признания самоценности 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого; 

гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании;  

ценностное единство педагогического коллектива школы; превращение образовательного пространства школы в 

комфортную среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества;  

реализация личностно -ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся.  

В основе реализации Образовательной программы школы лежат ценности гуманистической педагогики:  

установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников» образовательного процесса;  

вера в творческий потенциал обучающихся и учителей;  

помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации;  

эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся;  

приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического м ировоззрения обучающихся;  

создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся.  

Требования к педагогическим кадрам школы:  

наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации 

сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и синтезу предметных 

знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, 

прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации 

уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;  

наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и совместной рефлексии с 

другими субъектами образовательного процесса; 

наличие мето дологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;  

готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;  

освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки  и интерпретации информации 

в условиях нарастания информационных потоков; 
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осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.  

Таким образом, Модель профессионально компетентного пе дагога Школы предполагает:  

наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;  

наличие методологической  компетентности,  умения и навыка  моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности , способность к восприятию инновационного 

педагогического опыта;  

ответственность за конечный результат педагогического процесса;  

способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие рефлексивной культуры;  

наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом;  

способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и сотрудничеству со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических работников  

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 

основных задач  школы: создание развивающей среды для участников образовательного  процесса. Педагогический 

коллектив школы насчитывает 18 человек. Укомплектованность школы необходимыми специалистами составляет 

100 %. Основными чертами педагогического коллектива являются: стабильность и качество. Средний возраст 

педагогов – 51 год. Средний стаж педагогической деятельности – 26 лет. 

Кадровое обеспечение школы для реализации базовых и профильных программ обучения составляет более 64% 

учителей с высщей и первой категорией. 32% учителей школы имеют отраслевые награды РФ.  

Ежегодно  педагоги школы становятся  победителями и  призерами республиканского  конкурса «Наш лучший 

учитель». 

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью профессиональной подготовленности к 

реализации инновационного проекта и обладает опытом проектной деятельности. Учителя школы принимают 

участие и являются призѐрами различных конкурсов педагогического мастерства в рамках национального проекта 

«Образование», демонстрируя высокий профессиональный уровень. 

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив школы определяет:  

самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в 

зоне поиска, неизведанного; 

ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия 

собственных действий; 

инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей действительности;  

уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости каждого, как 

стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека;  

партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех участников образовательного 

процесса. 



218 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом школы: видеть свою роль не столько в передаче знаний и 

опыта, сколько в развитии у обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения 

к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;  

помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную творческую 

обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;  

создавать атмосферу уважения друг к другу, признания  индивидуальности, условия для развития и 

совершенствования обучающегося; 

использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии обучающегося;  

постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства.  

С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне Школы разрабатывается 

система критериев и показателей, позволяющих судить о том, насколько эффективно  реализуется образовательная 

программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели выпускника».  

Общеобразовательная программа среднего  общего образования создает условия для овладения арсеналом методов 

исследовательской, проектной деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, 

практико-ориентированных), развивает способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотр ах, 

конференциях, печатных изданиях.  

Качественная и количественная характеристика обучающихся  

Общее количество  классов - 11, из них: III ступень общего образования – 2 класса. Среди контингента 

обучающихся  

число обучающихся в 10-11 классах- 21 человек. Число обучающихся, находящихся под опекой – нет. Число 

обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях – 10. Число детей - инвалидов - 0 

Число обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении - нет 

Материально-техническая обеспеченность Школы 

Школа имеет 16 учебных кабинетов, спортивный зал, библиотеку с читальным залом, оснащенную комплектом 

электронных образовательных ресурсов, столовую, медицинский уголок. 

Материально-техническая база Школы обеспечивает реализацию общеобразовательных прогр амм. Предметные 

кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями для подготовки экспериментов. В Школе 

оборудован  компьютерный класс . Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) и 

сетевых обучающих средств при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски. Состав 

периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы, документ -камеры. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой : 

Персональные компьютеры - 20 шт. Ноутбуки - 17 шт. Ксероксы, МФУ, принтеры - 7 шт. Мультимедиа проекторы 

- 3 шт. Веб -камеры - 24 шт. Интерактивные доски -6 шт.  

Оснащенность учебной литературой:  

Книжный фонд - более  7000экз.  

Фонд учебников - 2700экз.  



219 

 

Брошюрный фонд - 200 экз.  

Электронные носители - 430 экз. 

Благоустройство: 

Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев, игровую площадку, 

хоккейную коробку, футбольное поле , волейбольную площадку. 

1Т- инфраструктура 

Единое информационное образовательное пространство  школы -совокупность цифровых, информационных, 

методических ресурсов, обеспечивающих условия развития образовательных компетенций всех субъектов 

образовательного процесса. Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

технические, программные, телекоммуникационные средства;  

Wi-Fi;  

локальную сеть школы; 

медиатеку;  

сайт Школы https://edu.tatar.ru/nurlat/s-chelny/sch  

В школе ведется электронный документооборот, «Классный журнал». Основу технической инфраструктуры ЕИС 

школы составляет: Интернет по выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с. Информатизация осуществляется за 

счет Интернет-технологий: onlain тестирования и олимпиад, web-проектирования, компьютерной диагностики и 

коррекции знаний в ПМК, виртуальных лабораторий для моделирования экспериментов по физике, химии и 

биологии, применения мультимедиа ресурсов. 

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале. На территории школы имеется 

оборудованная спортивная площадка с песочным покрытием. Укрепление здоровья и физическое развитие детей 

обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и организацией занятий спортом на переменах, 

включением в учебную программу игровых видов спорта.  

Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной сигнализацией. Охрану в дневное время 

обеспечивают вахтѐр, в ночное время школа охраняется сторожами. По периметру здания и на всех этажах 

имеется видеонаблюдение. Проход в здание осуществляется только по документам, подтверждающим личность. В 

течение учебного дня выход учащихся из школы запрещен. Учащийся может покинуть здание школы до 

окончания уроков только при наличии разрешительного документа или в сопр овождении родителей, законных 

представителей, работников школы. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает ФАП с.Старые Челны 

(по договору). Прием ведет врач общей практики и медицинская сестра.  

10. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Формы контроля и учета достижений обучающихся III ступени общего образования ориентированы на 

мониторинг общекультурной компетентности. Уровень образованности обучающихся III ступени общего 

образования определяется: 

достижениями при овладении знаниями и умениями  по учебным предметам; 

развитием личностных  качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,  интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы);  

https://edu.tatar.ru/nurlat/s-chelny/sch
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по результатам предметных олимпиад и конкурсов;  

по уровню сформированности исследовательской культуры.  

Достижения обучающихся III ступени общего образования определяются:  

по результатам контроля знаний;  

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года;  

по результатам итоговой государственной аттестации.  

Для  обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений обучающихся III 

ступени       общего образования используются разнообразные по формам, срокам и содержанию виды 

контроля: 

- текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков;  

- контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу;  

- тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных программ; 

- итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация  

- оценка качества усвоения содержания учебных программ за учебный период (полугодие, учебный год).  

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней школы.  

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

текущая успеваемость по предметам учебного плана, контроль за усвоением учебного материала на отдельных 

уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу;  

качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и общеучебных умений и 

навыков; 

итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года;  

результаты итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ по окончании средней школы.  

Обязательными формами текущей аттестации являются:  

плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по предметам учебного 

плана);  

самостоятельные работы по содержанию текущего материала;  

проверочные работы по содержанию текущего материала;  

срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по  содержанию изученного 

раздела или темы учебной программы; 
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диагностические контрольные работы;  

сочинение, изложение; 

тестирование, в том числе, с использованием программных средств ПК и онлайн -тестирование;  

лабораторные и практические работы;  

защита реферата; 

защита проекта;  

зачет; 

персональный устный опрос; 

фронтальный опрос; 

групповой опрос; 

творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, презентация, выставка, 

инсценирование и др.);  

научно-практическая конференция;  

сдача нормативов по физической культуре.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса производится в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными документами Министерства образования и науки РФ и РТ, локальными 

нормативными актами Школы. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в форме 

итоговой контрольной работы или  тестирования, в том числе, с использованием программных средств.  

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и многоаспектностью. 

Качество  образования анализируется и оценивается педагогическим коллективом Школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. Перевод обучающегося в следующий класс 

производится по решению Педагогического совета  Школы. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс. В целях обеспечения гарантий прав 

обучающихся на получение образования в процессе реализации общеобразовательной программы осуществляется 

система мер по профилактике неуспеваемости, включающая:  

диагностику  и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на основании согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в следующий класс.  

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков включает:  

индивидуальные консультации учителя; тестирование с использованием программных средств;  

дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных представителей).  
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Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в следующий класс, включает: 

ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в освоении 

общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным учреждением графиком 

индивидуальных консультаций и повторной аттестации по неусвоенному материалу; 

проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 

формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации;  

проведение  обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа освоения 

общеобразовательной программы; 

принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения Педагогическим советом о 

продолжении обучения в данном классе или перевода в предыдущий класс для повторного усвоения содержания 

предыдущего этапа освоения общеобразовательной программы; 

проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по итогам повторной 

аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению неуспеваемости.  

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами текущей 

аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие, учебный год или годовую промежуточную 

аттестацию, обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету 

повторно перед комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании заявления родителей 

(законных представителей). При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 

выставляется на основании решения апелляционной комиссии вышестоящего органа управления образованием.  

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся проводится на основе отметок 

5-балльной системы. 

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих отметок по предмету, 

выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету за полугодие не может быть выше 

среднего балла, формирующегося на основе отметок за все контрольные работы, выполненные обучающимся в 

течение полугодия. Итоговая отметка по предмету  за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых отметок 

по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или снижение балла) отметок за 

полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация выпускников 

11-х классов Школы осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством  образования 

и науки Российской Федерации. Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Школы. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, награждаются в 

установленном порядке медалью. Окончившие курс среднего общего образования, но не получившие в результате 

академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных курсах установленного 

образца. Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и заместителем директора по 

учебной работе, ответственного за организацию образовательного процесса в 10 – 11 классах. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, грамота, 

благодарственное     письмо родителям . 

Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности являются: 

применение технологии портфолио личностных достижений;  
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презентация творческих проектов;  

подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, досуговых и 

познавательных мероприятиях;  

выставки работ обучающихся.  

Портфолио - это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные достижения обучающихся в 

учебной, научной, творческой, спортивной и иной деятельности. Портфолио выполняет функцию индивидуальной 

накопительной оценки, которая является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает 

высокую учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности для успешной 

социализации. Основными целями портфолио являются:  

получение накопительной оценки;  

предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 

выявление значимых образовательных результатов;  

определение рейтинга каждого;  

развитие рефлексивной культуры обучающихся;  

демонстрация способности обучающихся практически применять знания и умения.  

Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности, отраженными в портфолио, 

являются: 

оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и региональных конкурсах научных 

работ; 

оценка результатов проведения ежегодных научно-практических конференций. 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебные достижения обучающихся . 

Обеспечение доступности качественного образования. Динамика стабильности и  роста качества знаний 

обучающихся : 

Учебный год  Русский язык Литература  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 67 100 100 100 67 100 100 

2011-2012 100 57 100 67 100 57 100 78 
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2012-2013 100 57 100 69 100 79 100 69 

2013-2014 100 67 100 69 100 67 100 100 

2014-2015 100 80 100 89 100 90 100 100 

Учебный год  Татарский язык Татарская литература  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 67 100 100 100 67 100 100 

2011-2012 100 79 100 78 100 86 100 100 

2012-2013 100 79 100 85 100 79 100 85 

2013-2014 100 89 100 100 100 89 100 92 

2014-2015 100 80 100 89 100 90 100 89 

Учебный год  Английский язык Математика  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 100 100 100 100 50 100 100 

2011-2012 100 64 100 78 100 64 100 56 

2012-2013 100 79 100 69 100 64 100 69 

2013-2014 100 100 100 92 100 78 100 69 

2014-2015 100 90 100 100 100 60 100 78 

Учебный год  Информатика История  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 
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2010-2011 100 83 100 100 100 83 100 100 

2011-2012 100 71 100 100 100 64 100 78 

2012-2013 100 64 100 69 100 71 100 69 

2013-2014 100 100 100 92 100 100 100 69 

2014-2015 100 89 100 100 100 80 100 89 

Учебный год  Обществознание  География 

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 67 100 100 100 100 100 100 

2011-2012 100 71 100 78 100 79 100 100 

2012-2013 100 50 100 69 100 86 100 69 

2013-2014 100 67 100 62 100 100 100 100 

2014-2015 100 60 100 89 100 90 100 100 

Учебный год  Физика Химия 

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 67 100 100 100 83 100 100 

2011-2012 100 64 100 89 100 64 100 78 

2012-2013 100 57 100 62 100 64 100 62 

2013-2014 100 78 100 77 100 78 100 69 

2014-2015 100 78   100 60 100 78 

Учебный год  Биология  Технология  

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 
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Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 100 100 100 100 100 100 100 

2011-2012 100 79 100 79 100 100 100 100 

2012-2013 100 71 100 77 100 100 100 100 

2013-2014 100 78 100 85 100 100 100 100 

2014-2015 100 70 100 100 100 100 100 100 

Учебный год  Основы безопасности жизнедеятельности  Физическая культура 

10 КЛАСС 11 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС 

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и 

«5»  %  

Усп. 

%  

на «4» и «5»  

% 

2010-2011 100 100 100 100 100 100 100 100 

2011-2012 100 86 100 100 100 93 100 100 

2012-2013 100 86 100 85 100 100 100 92 

2013-2014 100 100 100 92 100 100 100 100 

2014-2015 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Сведения об участии выпускников в едином государственном экзамене:   

год 

вы- 

пуска 
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2011 6 6 0 0 53,2 50,3 6 0 1 72,3 62,4 

2012 9 9 0 0 39,4 48,5 9 0 1 67,7 64,3 

2013 14 14 0 0 61,8 56,6 14 0 1 66,3 67,3 
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2014 13 13 0 0 43,3 48,4 13 0 2 66,6 65,8 

2015 9 9 0 0 4,5 4,0 9 0 3 71,6 69,2 

 

год 

вы- 

пуска 

Кол-во 

вып-ов 

Предмет по выбору 

Физика 

Предмет по выбору 
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2011 6 6 0 0 52 52,9 5 0 1 61,4 55,7 

2012 9 2 0 0 56,5 47,9 5 0 0 63,8 55,5 

2013 14 2 0 0 49,5 59,0 4 0 1 75 61,4 

2014 13 4 0 0 47,7 47,7 4 0 0 56,3 55,8 

2015 9 2 0 0 54,5 54,6 1 0 0 72 55,6 

год 
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Кол-во 
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Предмет по выбору 

Биология 
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2011 6 - - - - - - - - - - 

2012 9 2 0 0 43,5 56,9 - - - - - 

2013 14 4 0 0 55,0 65,7 2 0 1 81,5 75,0 

2014 13 2 0 0 41,5 58,8 1 0 0 37,0 62,8 

2015 9 2 0 0 55,0  1 0 0 55 63,4

4 

год 

вы- 

Кол-во 

вып-ов 

Предмет по выбору 

История 

Предмет по выбору 

Информатика 
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2011 6 - - - - - - - - - - 

2012 9 - - - - - - - - - - 

2013 14 3 0 2 89 62,5 2 0 1 82 71,1 

2014 13 1 0 0 62 50,5 - - - - - 

2015 9 1 0 1 84 53,36 - - - - - 

 

Обучающиеся школы являются активными участниками Всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно доля 

участников школьного этапа олимпиады составляет 48%. Наблюдается рост доли учащихся, ставших 

победителями  и  призерами  не  только  школьного,  но и  муниципального  этапа.  

По итогам муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-15 уч. году Школа  находится на 

пятом месте в рейтинге образовательных организаций Нурлатского района. 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы  
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2011           

          

2012 физ-ра 1 - 1 - - - - - - 

биология  2 - 2 - - - - - - 

литерат. 2 - 1 - - - - - - 

русский 3 - 1 - - - - - - 

2013 русский 2 - 1 - - - - - - 

литерат. 1 - 1 - - - - - - 

физ-ра 2 - 2 - - - - - - 

2014 литерат. 2 1 1 1 - - - - - 
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 история  1 1 - 1 - 1 - - - 

 тат.язык 1 - 1 - - -    

2015 история  1 1 - 1 - - - - - 

 тат.язык 2 - 1 - - - - - - 

 

Высокие результаты показывают учащиеся школы в интеллектуальных конкурсах и научно -практических 

конференциях различного уровня. В 2014-2015 гг. имеется 1 победитель республиканской НПК «Школьники – 

науке 21 века», 2 призера республиканских «Пушкинских чтений», 1 призер Республиканской НПК 

«Я-исследователь», 1 призер Республиканской НПК «Паруса науки», 1 призер Республиканской НПК «На крыле 

науки», 2 призера XII региональной НПК «Филология, культура, история, общество: новый взгляд». Учащиеся 

школы также являются победителями и призерами всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов по 

математике, русскому языку, истории, информатике, биологии.  

12. ДИАГНОСТИКА ЭФФ ЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Административное управление Образовательной программой осуществляет директор школы и его заместители, 

которые обеспечивают координацию всего образовательного процесса, его оперативное управление, реализуют 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива.  

Главные направления диагностического отслеживания:  

Мониторинг обученности по предметам.  

Посредством исследований проводится анализ академической успеваемости обучающихся, уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта образования.  

Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели выпускника школы, 

профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики личностных характеристик.  

Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса обучающегося к изучению 

тех или иных предметов, отношения к процессу познания, проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика 

позволяет определить уровень сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 

(активности, адаптивности и автономности).  

Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования обучающихся, родителей и 

учителей. Основные вопросы исследования: отношение обучающихся к школе, удовлетворенность учителей 

работой, социально-психологическим климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы.  

13. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

Обеспечение современного доступного качественного образования.  

Совершенствование методической и методологической подготовки учителей на основе требований 

государственного  стандарта образования в плане компетентностной подготовки обучающихся.  

Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, перспективности.  
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Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов 

обучающихся, усилению мотивации обучения.  

Дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержания  учебных программ, 

выявление затруднений обучающихся с целью их преодоления.  

Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию к обучению. 

Развитие творческой самостояте льности и критичности мышления, элементов исследовательских умений и 

навыков, основ научного мировоззрения, коммуникативных навыков.  

Привлечение обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности.  

Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и координации учебных дисциплин, 

используя для этого потенциал проектной и исследовательской работы.  

Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта.  

Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе новые образовательные 

технологии. 

Участие учителей в профессиональных конкурсах.  

Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы дополнительного образования, поддержка 

инициатив обучающихся. 

Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Активизация целенаправленной работы по  пропаганде и соблюдению норм здорового образа жизни в школе; 

обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа в организации образовательного процесса. 

Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение надлежащих условий для внедрения 

новых информационных технологий в управление системой образования. 
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