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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камскополянская 

средняя общеобразовательная школа №1» Нижнекамского муниципального района 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе научно-

педагогических концепций о процессе образования и управления, анализа деятельности 

школы и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ. 
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012. А именно: 
 признание приоритетности образования;

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;

Данная программа является рабочей, т.е. по мере накопления опыта в нее будут 

вноситься изменения и дополнения.

Юридическое обоснование функционирования образовательного учреждения. 

1) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Камскополянская средняя общеобразовательная школа №1» Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан утверждён Постановлением 

Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

№ 753 от 27.08.2018 года. 

2) Наличие свидетельств: Свидетельство о государственной аккредитации №3244 от 

07.12.2015 Серия 16 А 01 № 0000416 
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3) Учредитель. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Исполнительный 

комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы, в программе отражены тенденции изменения школы и 

охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности: организация 

общеобразовательного процесса и управление школой на основе инновационных 

технологий. 

Образовательная программа основного общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива 

МБОУ «КПСОШ № 1» НМР РТ, ведущего преподавание в 5-9-х классах. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии со стратегической целью российского образования, с учетом целей 

региональной образовательной политики сформулирована приоритетные образовательные 

цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «КПСОШ № 1» НМР РТ. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

 школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

 

Методологической основой ФГОС является 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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
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построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста(11–

13лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15лет, 8–9классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

 усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 
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понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет 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 выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка 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 основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык» «Родная литература», «Английский язык», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется 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 следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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2.1.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

 объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



18 
 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в

 областииспользованияинформационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования.

Требования к уровню подготовки выпускников
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования.

1.2.5.1. Русский язык и литература. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 
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 осознание тесной связи междуязыковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные 

результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

1.2.5.1.1 Русский язык. 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 
 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  
 умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге;  
 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности;  
 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения;  
 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей устной 

и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи;  

 для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение;  

 сравнительный оборот;  

 фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы в речи;  

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;  

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия;  

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц;  

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов;  

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении;  

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста;  

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков, слова; 
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 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования;  

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; распознавание 

распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 опознаваниес ложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному изних и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типаречи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; применение правильного переноса слов; применение правил 

постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического 

различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового 

различия, стилистической окраски; 
 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 
1.2.5.1.1.2. Литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  
2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
3) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
4) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 
5) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
6) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
7) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 
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1.2.5.2.1. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 
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 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур;  

 характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

 распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;  

 стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 

мира;  

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 
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 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих;  

 безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; 

 произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

 произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];  

 произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных;  

 глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 
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 правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; 

сложных существительных; имён собственных (географических названий); 

аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских 

и иностранных имен и фамилий;  

 названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;  

 употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного 

и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей 

речи;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 
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числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста 

с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  



28 
 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации 

для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 

 определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

 проведение анализа, прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 
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 владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 создание текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 

фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

 Родной язык (татарский) 

Вести диалог – обмен мнениями о подготовке к новому учебному году,  о школьной жизни 

в новом учебном году. 
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Умение сообщать о расписании уроков, об отметках по предмету,  рассказывать о 

домашних заданиях, о необходимых качествах для хорошей учёбы, о самообразовании 

через Интернет, о получении образования. 

Высказывать своё отношение о содержании прочитанной книги, ее авторе. 

Составлять диалог-побуждение  о посещении библиотеки,  книжного магазина; 

советовать прочитать интересную книгу.  

Спрашивать необходимую информацию у библиотекаря. 

Высказывать своё отношение к выбранному пути в жизни. 

Вести диалог-расспрос о домашних делах.  

Оценивать качества человека по его участию в домашних делах. 

Вести диалог про покупки в магазине продуктов, одежды. 

Рассказывать о своем друге, описывать черты характера друга.  

Вести диалог об отдыхе, об увлечениях.  

Аргументировать свои суждения о настоящей дружбе.  

Вести диалог об одежде, о внешних и внутренних качествах ровесников.  

Аргументировать свои суждения об участии подростков в полезном труде, о вкладе 

в бюджет семьи.   

Приглашать друзей участвовать в   совместной деятельности и праздниках, на день 

рождения. 

Вести диалог – обмен мнениями о свободном времени, о провождении его с пользой 

или без пользы, о любимых занятиях и путешествиях.  

Рассуждать о гаджетомании, о привязанности к компьютеру, об  использовании 

сотовых телефонов, о различных способах виртуального общения.  

Вести диалог – обмен мнениями о выходных днях, о местах отдыха (кино, театр, 

парк, кафе).  

Рассказывать о любимых фильмах, об их героях, о любимой музыке. 

Вести диалог-рассуждение о взаимоотношениях старших и младших в семье.  

Аргументировать свои суждения о необходимости уважительного отношения к 

старшим.  

Вести диалог-расспрос о помощи старшим в семье. 

Рассказывать о национальных праздниках, о  днях рождения;  поздравлять с 

праздником; приглашать гостей.  

Вести диалог – обмен мнениями о приготовлении праздничного стола, о любимых 

блюдах, о правилах поведения за столом. 

Рассуждать о правилах здорового образа жизни.  

Сообщать о зимних и летних видах спорта, о занятих спортом,  спортивных 

праздниках в школе. 

Вести диалог–обмен мнениями о посещении спортивных кружков.  

Аргументировать суждения о негативном влиянии на здоровье вредных привычек. 

Вести диалог на приёме у врача. 

Описывать природу родного края, времена года. 

Вести диалог – обмен мнениями о пользе природы. 

Рассуждать об экологии, об охране природы, о влиянии  человека на  окружающую 

среду. 

Давать советы об охране природы. 

Вести диалог о четвероногих и пернатых друзьях. 

Сообщать о государственных символах Татарстана, о географическом положении, 

климате и природе Татарстана.  

Рассказывать о народах, проживающих в Татарстане; о Казани – столице Татарстана.  

Сообщать, спрашивать о достопримечательностях столицы, музеях, театрах, местах 

отдыха.  

Вести диалоги о видных представителях культуры и искусства татарского народа. 
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Рассказывать о вкладе Татарстана в Великую Победу, о земляках-героях  Советского 

Союза, о подвиге Мусы Джалиля и джалиловцах. 

Рассуждать опомощи ветеранам войны. 

Рассуждать о проблемах выбора профессии.   

Аргументировать свои суждения о необходимости правильного выбора будущей 

профессии. 

Вести диалог-расспрос о профессиях. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении: диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные 

диалоги.  

Объём диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 

классы), 8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 мин. 

в чтении умение:  

читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение);  

 формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в 

тексте; 

 прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 

сообщения, по внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 18-20 слов, включая адрес);  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо).  

 Объём личного письма: 80 слов, включая адрес;  

 составлять короткие рассказы; описывать картины;  
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 составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Родной язык (татарский) 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

 воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края и России;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование 

ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной жизни; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, готовности и 

способности вести диалог с ними и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

 формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в 

образовательной и общественно-полезной деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного 

и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия 

татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной язык» (татарск.) должны обеспечивать: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное 

овладение учебным предметом «Родной язык» (татарск.) и взаимодействие с 

окружающими в ситуациях формального и неформального межэтнического и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, 

освоение базовых понятий лингвистики; 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: 

фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста; 

 овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

татарского речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и 

письменной речевой практике; 

 формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 
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3.2.5.2.2. Родная литература (русск.) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

3.2.5.2.3.  Родная литература (татарск.) 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, 

фольклора народов России и всего мира; татарской классической и современной 

литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 

художественного произведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); 

• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с 

произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

самостоятельного анализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 

общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 



34 
 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то 

есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

3.2.5.2.4.  Родная литература (татарск.) 

Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает 

привычку к чтению и опыт чтения разных произведений. 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в родной литературе отражается 

менталитет татарского народа, его история, мировосприятие, что литература несет в 

себе важные для жизни человека смыслы. 
Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора 

других народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; понимание слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей татарского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских народов, 

мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом 

общечеловеческих проблем, учится высказываться по ним, используя возможности 

татарского литературного языка. 
Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; формулирование собственного отношения к произведениям татарской 

литературы, их оценка; воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации 

литературного произведения, учится оформлять его словесно, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, берет на себя задачу формирования своего дальнейшего круга 

чтения. 
Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции, понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской 

литератур и культур, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 
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Результат: обучающийся учится воспринимать произведения родной литературы 

и переведенные на татарский язык тексты. 
Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического 

чтения, учится воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других 

типов, учится дополнять и углублять первичное эмоциональное восприятие текста его 

интеллектуальным осмыслением. 

Выпускник 9 класса умеет: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–

6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–

6 классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), 

выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

классы); 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 

классы); 

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе 

– на своем уровне); 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 классы); 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 

классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 
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1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 
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1.2.5.4.1. История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 
3)  приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 
4) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
5) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
6) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
7) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
8) восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.5.4.2. Обществознание: 

1)  формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
6) развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
7) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

1.2.5.4.3. География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

1.2.5.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 
 

1.2.5.5.1. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 

4) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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5) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; 

6) умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

7) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

8) овладение геометрическим языком; 

9) развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

10) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

11) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

12) развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

13) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

14) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

15) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

16) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

17) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

18) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
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 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7. Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» 

должны отражать: 

1.2.5.7.1. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

2) о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

3) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; 

4)  овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

5) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 



41 
 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

6) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; 

7) осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

8) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

9) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

10) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

11) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов. 

1.2.5.7.2. Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 
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1.2.5.7.3. Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

3) углубление представлений о материальном единстве мира; 

4) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

5) умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

6) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

7) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

8) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

1.2.5.8. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

1.2.5.8.1. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

1.2.5.8.2. Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

2) потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

3) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

4) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

5) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

6) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

7) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
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 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

2) формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

3) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

4) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

5) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

6) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

7) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

8) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 



45 
 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1.2.5.9.1. Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; 
4) обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
5) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 
6) формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 
7) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
8) овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
9) функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.2.5.1.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «КПСОШ №1» 

НМР РТ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,
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 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования;

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Оценка динамики формирования вышеназванных личностных результатов в рамках 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в конце 

года по диагностической карте. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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 осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки:  

 читательской грамотности служит - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Работа над индивидуальным проектом ведется в соответствии с локальным актом 

«Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся МБОУ «КПСОШ №1» 

НМР РТ» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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1.3.2.1. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Особенности оценки по отдельному предмету разъясняются в локальном акте 

«Положение о нормах оценивания предметных результатов учащихся МБОУ 

«КПСОШ №1» НМР РТ», который утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Оценивание устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание аудирования (слушания, понимания прослушанного) 

Оценка «5» - полное понимание высказывания, прослушанного на родном языке, 

последовательная и правильная передача его основного содержания; 

Оценка «4» - понимание высказывания, прослушанного на родном языке, и передача его 

основного содержания близко к тексту; 

Оценка «3» - понимание высказывания, прослушанного на родном языке, и частичная 

передача его основного содержания; 

Оценка «2» - непонимание большей части высказывания и искажение смысла его 

содержания. 

Оценивание диалогического высказывания 

Оценка «5» - полное соответствие используемого лексико-грамматического материала 

поставленной коммуникативной задаче, составление последовательного и правильного 

диалогического высказывания без ошибок; 

Оценка «4» - соответствие используемого лексико-грамматического материала 

поставленной коммуникативной задаче, составление последовательного диалогического 

высказывания, содержащего не более 2-3 негрубых грамматических ошибок; 
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Оценка «3» - построение диалога с помощью дополнительных наводящих вопросов, 

неправильное использование грамматических структур, искажающих содержание, 4-6 

лексико-грамматических ошибок; 

Оценка «2» - поставленная коммуникативная задача не выполнена, диалог не составлен. 

Оценивание монологического высказывания 

Оценка «5» - полное последовательное монологическое высказывание с правильной 

лексико-грамматической структурой; 

Оценка «4» - полное последовательное монологическое высказывание, содержащее не 

более 2-3 негрубых языковых ошибок или ошибок в грамматической структуре 

предложения, не меняющих значения высказывания; 

Оценка «3» - искажение последовательности содержания монолога, 4-6 лексико-

грамматических ошибок; 

Оценка «2» - монолог по лексической теме не составлен. 

Проверка письменных работ 

Оценивание контрольного списывания 

Оценка «5» -работа выполнена аккуратно, правильно, без орфографических ошибок; 

Оценка «4» - работа выполнена аккуратно, но допущены 1-3 исправления или 1-2 

орфографические ошибки; 

Оценка «3» - работа выполнена неаккуратно, допущено 4-5 исправлений или 3-5 

орфографических ошибок; 

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, допущено6 и более орфографических ошибок. 

Оценивание работ по развитию речи 

В методике изучения языка для проверки знаний используют термины: «коммуникативно-

достаточный уровень», «коммуникативно-недостаточный уровень» (В.П. Беспалько). 

Соответствующий уровень усвоения знаний считается достигнутым, если K> 0,7, что 

соответствует оценкам «4», «5». Если K = 0,7 – «3», 0,8-0,9 – «4», 0,9-1 – «5». 

Коэффициент усвоения знаний на определенном уровне определяется по следующей 

формуле: K = a :n, где a — количество правильно выполненных заданий работы; n — 

количество всех заданий. 

Оценивание тестовых работ 

Оценка  «5» - выполнено верно 85-100% заданий; 

Оценка  «4» - выполнено верно 65-84% заданий; 

Оценка  «3» - выполнено верно 35-64% заданий; 

Оценка  «2» - выполнено верно менее 35% заданий. 

Оценивание диктанта 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки 

 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок 

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 

«4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 
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или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценивание словарного диктанта 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценивание сочинений и изложений 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические 

ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых cинтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.  

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 3 орфографические и 3 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 3 грамматические ошибки. 

Оценка «3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 5 орфографические и 5 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),  

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 
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отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 7-8 орфографических и пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 8 грамматических 

ошибок. 

 

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 

Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное 

искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях, 

сообщение, устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, 

художественный), проект, презентация, создание иллюстраций, их презентация и защита, 

выразительное чтение наизусть, инсценирование, дифференцированный зачѐт. 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя, отзыв т.д.): 

Отметка «5»: оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметка «4»: оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметка «2»: оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение 
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Отметка «5»: оценивается сообщение, соответствующее критериям: Соответствие 

содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать материалы 

доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

Свободное владение монологической литературной речью. Наличие презентации, схем, 

таблиц, иллюстраций и т.д. 

Отметка «4»: оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3»: ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

изложении фактов; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно, допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Отметка «2»: ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 

 Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный). 

Отметка «5»: ставится, если содержание работы полностью соответствует теме и 

заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

Отметка «4»: ставится, если содержание работы в основном соответствует теме и 

заданию (имеются незначительные отклонения от темы); содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

Отметка «3»: ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы 

и задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

Отметка «2»: ставится, если работа не соответствует теме и заданию или работа не 

предоставлена; допущено много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть: 

 

Критерии выразительного чтения Баллы 

правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» -5 баллов (выполнены правильно все требования);  
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«4» - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

Создание иллюстраций, их презентация и защита:  

Критерии Баллы  

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям 1 

без предварительного прочтения  

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все критерии)  

«4» – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)  

«3» - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям)    

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов):  

Отметка «5»: ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный 

 Инсценирование:  

 Критерии Баллы  

 Выразительная игра. 1 

 Четкость произношения слов. 1 

 Выбор костюмов 1 

 Музыкальное сопровождение. 1 

 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 «5» -5 баллов (выполнены правильно все требования);  

 «4» - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

 «3» - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

 «2» - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям)  

 Составление таблиц:  

Критерии Баллы  

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» - 5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);  

«3» - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  

«2» - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  
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в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически 

соответствующий содержанию. 

Отметка «4»: ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-

три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-

четырех речевых недочетов. 

Отметка «3»: ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части.  

Отметка «2»: ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Организация и содержание оценочных процедур регламентируется 

локальными актами МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные, групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов. 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) 
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той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и позитивной динамике в освоении планируемых результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 
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Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

 Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; портфолио 

выпускника; экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей).  

1.3.4 Особенности оценки результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

рамках аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с нормативными документами о порядке аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений проведение аттестационных (экспертных) процедур предполагается на основе 

действующих тарифно-квалификационных характеристик. 

Контроля качественного проведения экспертизы аттестационная комиссия 

разрабатывает качественные и количественные показатели оценки деятельности 

аттестуемого и определяет критерии соответствия, аттестуемого заявленной 

квалификационной категории. 

Показатель -то, по чему можно судить о состоянии, развитии, ходе чего-либо, 

качественная или количественная характеристика какого-либо процесса (Словарь русского 

языка). Показатели могут быть частными, определяющими значение какой-либо одной 

величины, параметра, и комплексными, определяющими значение совокупности величин, 

всего процесса в целом. Комплексный показатель состоит из совокупности частных 

показателей. 

Критерий - (греч.kriterion -мерило)-отличительный признак, правило, наосновании 

которого производится оценка или принимается решение (больше - меньше, соответствует 

- не соответствует и т.п. 
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Критерии определяются членами экспертной группы в соответствии с целями 

экспертизы. Обычно критерий выражается через определенные показатели. Критерии 

могут быть: 

 качественные (словесные, сравнительные) - «превышает требования должностной 

инструкции», «соответствует должностной инструкции», «существенно ниже, чем 

требуется в должностной инструкции»; 

 количественные - числовые, балльные; 

 бинарные (дихотомические) - «да-нет», «больше-меньше», «0-1». 

Школьная аттестационная комиссия проводит оценку компетентности 

аттестуемого работника на основе анализа документально зафиксированных результатов 

повышения его квалификации, а также участия в реализации планов работы учреждения 

(творческие отчеты, выступления на совещаниях, советах и семинарах и т.п.). Рассмотрение 

авторских разработок аттестуемого производится только на основе его личного желания 

предъявить собственные разработки для обсуждения. 

Оценка эффективности деятельности аттестуемого производится на основе 

сравнительного анализа документально зафиксированных результатов внутришкольного 

контроля, осуществляемого администрацией школы (собеседований, анализа выполнения 

должностной инструкции, результатов письменного или устного контроля и т.п.). 

Аттестуемые педагогические работники имеют право в дополнение к указанному 

перечню представить в школьную аттестационную комиссию любые документально 

зафиксированные результаты, подтверждающие его личную компетентность и 

эффективность его труда (результаты предметных олимпиад, конкурсов, соревнований его 

обучающихся, выступления, доклады на научно-практических конференциях и др.). 

Коммуникативная культура работника позволяет оценить такие его личные качества, 

как интеллигентность и общая культура, творческая инициатива и увлеченность, 

организаторские способности, доброжелательность и чуткость, порядочность и честность, 

требовательность, стремление и умение работать без конфликта, самообладание и 

выдержка, самокритичность, способность воспринимать критику, оптимизм и чувство 

юмора. 

Оценка проводится на основе собеседования с аттестуемым и анализа результатов 

анкетирования коллег, учащихся, родителей. 

Аттестация как деятельность и процесс предполагает, прежде всего, понимание 

учителем эталонных требований, которые будут к нему предъявлены в ходе аттестации. 

Требования по оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности при 

присвоении квалификационной категории педагогическим работникам определены в 

методике Шадрикова В.Д. «Аттестация педагогических кадров как гарантия качества 

образования».  
 

1.3.5 Особенности оценки результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации. 

Она проводится на основании результатов итоговой оценки достижения, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализаций ООП ООО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данной процедуры является также текущая 

оценочнаядеятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности 
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отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

данного образовательного учреждения.

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
 

2.1.1. Пояснительная записка. 

Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного 

общего образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 

5-9 классов и является логическим продолжением программы «Формирование УУД в 

начальной школе». Программа УУД дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам урочной и внеурочной деятельности. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В Программе развития УУД школы в 

соответствии с требованиями Стандарта выделены 4 блока УУД, проанализированы 

конкретные результаты, описаны средства, приемы и методы, направленные на 

формирование и развитие УУД: 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемое на 

основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная 

дифференцированная Я-Концепция. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности учебной деятельности:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результат; 

 прогнозирование – предвосхищение результат и уровня усвоения; 

 контроль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ 

действия в случае расхождения с эталоном; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют: 

 общеучебные действия, включая знаково-символические; 

 логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в 

самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, 
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формулировании гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной 

на решение познавательны задач и проблем; 

 действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем, и 

коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного 

продукта, предоставление результатов исследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

другого. В состав коммуникативных действий входят планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов 

взаимодействия участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных 

ситуаций, постановка вопросов и т.д. В программе рассмотрены отдельно коммуникации, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и 

значимыми взрослыми, а также умения подростка к высказыванию собственной 

аргументированной позиции по различным вопросам. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

подростка. 

 

2.1.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «КПСОШ №1» 

НМР РТ создана рабочая группа, состоящая из директора, заместителя директора по 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителей-предметников, 

психолога, социального педагога, осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 

1) разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

2) разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

3) разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

4) разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

5) разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

7) разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

8) разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 
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9) разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

10) разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

11) организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

12) организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

13) организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

14) организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

15) организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Команда образовательной организации может провести следующие аналитические 

работы: 

1) анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

2) рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

3) определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

4) анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

5) анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрываются направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представляется в рабочих программах педагогов. 

На заключительном осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

дорабатывается, проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. 

Форм взаимодействия участников образовательного процесса: 

1) педагогические советы; 

2) методические советы; 

3) совещания и встречи рабочих групп; 

4) круглые столы; 

5) семинары и семинары-практикумы; 

6) открытые уроки; 

7) консультирование; 

8) тренинги. 
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2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

и самостоятельному учебному целеполаганию, и учебному сотрудничеству. 

Соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1) организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

2) реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

3) включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

4) обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Психологические особенности подросткового возраста: 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

Границы подросткового периода охватывает возраст от 11 до 15 лет. Однако 

фактические вступление и окончание подросткового возраста зависит от темпа развития 

конкретного ребенка и может происходить и раньше, и позже. Основное содержание 

составляет начало перехода от детства к взрослости. Это находит отражение в 

формировании элементов взрослости в физическом, социальном, умственном, 

эмоционально-личностном развитии подростка. Именно на подростковый возраст 

приходятся сложные процессы перестройки организма, развития самосознания, 

формирования нового типа отношений с взрослыми и сверстниками, расширение сферы 

интересов, умственного развития и становления морально-этических инстанций, 

опосредующих поведение, деятельность и взаимоотношения. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте в соответствии с периодизацией Б.Д. 

Эльконина приобретает следующие особенности: учебная деятельность перестает 

определять психическое развитие ребенка. При этом, сохраняет свой ведущий характер, 

однако не как единственная, но вместе с другими видами деятельности» (проектирование, 

социальное экспериментирование). На первый план выходит интимно-личностное общение 

подростков. Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» в основной школе 

преобразовывается в новую задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в 

основной школе учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и 

выходит за пределы урока. 

5-6 класс (11-13 лет) 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство «взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка признании 

его взрослым со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, что рождает 

активные попытки подростка всеми силами доказать, что он не ребенок. Кульминационная 

точка подросткового кризиса независимости часто приходится на 13 лет. У подростка 

начинают формироваться интересы и ценности, которые больше понятны его сверстникам. 

В результате общение со сверстниками выходит за рамки учебной деятельности, 

захватывает новые интересы, области отношений и выделяется в самостоятельную жизнь, 
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которая по своей психологической роли становится ведущей деятельностью. Подросток 

становится очень чувствителен к внешней оценке. Самооценка его очень неустойчива. 

Также в этом возрасте начинается перестройка мотивационной сферы личности ребенка, 

изменяется структура мотивов, их устойчивость. 

5-6 классах учебная деятельность трансформируется, постепенно давая возможность 

для формирования полноценного субъекта познавательной деятельности. На 

индивидуальном уровне учащиеся начинают осваивать целостную нормативную структуру 

учебной деятельности. Закладываются основы рефлексивного мышления. Это выражается 

в способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Продолжается 

дальнейшее развитие рефлексии. Для этого периода характерно осознание подростком 

собственных интеллектуальных операций. Способность к рефлексии начинает проявляется 

и в социальной и личностной сферах. Благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области происходит 

качественное преобразование учебных действий, что открывает возможность 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач. Заканчивается переход от 

субъекта учебных действий к субъекту учебной деятельности и выходу на самостоятельную 

постановку учебных целей. 

7-9 класс(13-15 лет) 
Отношения со сверстниками в этом возрасте являются основой самопознания подростков, 

следствием интенсивной внутренней работы самоисследования становится повышенный 

интерес к себе, своим чувствам, переживаниям, способностям, нередко 

трансформирующийся в явление личностного эгоцентризма. 

Другая отличительная особенность возраста заключается в дальнейшем развитии 

рефлексии- способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

интеллектуальные операции и управление ими, однако на практике формируется не у всех 

в разное время. 

Развитие теоретического мышления на основе системы научных понятий становится 

источником формирования психологических новообразований – нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), происходит 

существенная перестройка мотивационной сферы личности, часто снижена мотивация 

связанная с настоящим- школьной жизнью, и выражена мотивация, связанная с будущей 

взрослой жизнью. 

На этапе 13-15 лет происходит развитие способности обучающихся к 

проектированию собственной учебной деятельности, построению индивидуальной 

траектории образования. Планы подростков на будущее еще не отвечают в достаточной 

мере требованиям реалистичности, воплощая подростковый максимализм и высокие 

притязания. 

Продолжается формирование произвольной саморегуляции как осознанного 

управления своим поведением, деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей, способность преодолевать трудности и препятствия, предполагает развитие таких 

личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, 

относительная независимость и устойчивость в отношении воздействия среды. 

Определенных ключевых точках учебных и надпредметных курсов учебная 

деятельность обучающихся основной школы приобретает форму проектной и 

исследовательской деятельности. Школьники имеют возможность одновременно ставить и 

планировать решение нескольких учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном 

режиме, т.е. деятельность начинает носить «перспективный» открытый характер. 

Показателями эффективного сотрудничества в подростковом возрасте являются: 

1) Децетрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, 

понимать относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных 

состояний участников; 
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2) Инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 

3) Способность интеллектуализировать конфликт, решая его рационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(формирование УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако учитывается, что учебная деятельность в основной школе 

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 
два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельностей. Система носит открытый, гибкий характер, 

дополняется новыми компонентами в связи с изменяющимися условиями.  

Для успешной деятельности по развитию УУД в школе проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

 

 

 



66 
 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направления в 

формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные  

УУД 

Умение 
самостоятельно 
делать свой выбор в 
мире мыслей, 
чувств, ценностей и 
отвечать за этот 
выбор. 

• основы гражданской 

Идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный 

и поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных 

и межличностных 

отношений, 

правосознание); 

• готовность и 

способность к переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования. 

Приобретение учащимися 
навыков взаимооценки и 
самооценки, навыков 
рефлексии. Формирование 
профессионального 
самоопределения ученика. 
Приобретение учащимися 
практического опыта 
проектирования 
жизненной и 
профессиональной 
карьеры. 

Познава 

тельные  

УУД 

Умение 
результативно 
мыслить и работать с 
информацией в 
современном мире. 

• практическое освоение 
обучающимися основ 
проектно- 
исследовательской 
деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

Усовершенствование 
учащимися 
приобретённых на первой 
ступени навыков работы 
с информацией и их 
пополнение. Приобретение 
умений работы с текстами, 
преобразования и 
интерпретирования 
содержащейся в них 
информации. 
Приобретение учащимися 
навыков систематизации, 
сопоставления, анализа, 
обобщения информации, 
выделения главной и 
избыточной информации, 
выполнение смыслового 
свертывания выделенных 



67 
 

использование 

общеучебных умений, 

знаково- символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

операций. 

фактов, мыслей, 
предоставления 
информации в сжатой 
словесной и наглядно –
символической форме. 

Коммуни 

кативные 

УУД 

Умение общаться, 
взаимодействовать с 
окружающими, 
устанавливать 
конструктивное 
общение. 

 организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 практическое освоение 

умений, составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

развитие речевой 
деятельности. 

Приобретение учащимися 
умений работать в группе 
и приобретение опыта 
такой работы. 
Практическое освоение 
учащимися морально-
этических и 
психологических 
принципов общения и 
сотрудничества. 
Приобретение учащимися 
навыков постановки и 
решения многообразных 
коммуникативных задач, 
умений действовать с 
учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои 
действия; умений 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые контакты с 
другими людьми, 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения, 
определять цели 
коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать 
намерения и способы 
коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные 
стратегии коммуникации. 
Приобретению учащимися 
опыта использования 
речевых средств для 
регуляции умственной 
деятельности, регуляции 
собственного речевого 
поведения как основы 
коммуникативной 
компетентности. 

Регуля 

тивные 

УУД 

Умение 
организовать свою 
деятельность 

 формирование 

действий 

целеполагания: 

1. Постановка новых 

учебных целей и задач; 

Приобретение учащимися 
навыков организации 
учебной деятельности. 
Формирование 
способности к 
проектированию. 
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2. планирование их 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

3.осуществление выбора 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей; 

4.контроль и оценивание 

своих действий как по 

результату, так и по 

способу действия; 

5.корректировка их 

выполнения. 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов, на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1) Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2) Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3) Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 
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Личностные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

 Жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение –

действия 

смыслообразования и 

нравственно- 

этического оценивания 

 Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1.Формирование 

активной позиции 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Превращение 

учащегося в 

подлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 

3.Создание 

учебных ситуаций, 

Направленных на 

приложение 

учащимися 

больших усилий 

для достижения 

результата. 

4.Создание 

учебных ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания 

учебной 

деятельности 

сверстников. 

5.Организация 

деятельности 

учащихся через 

отбор и 

структурирование 

учебного 

содержания. 

6.Организация 

ориентировочной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества. 

 на личностное 

самоопределение; 

 на развитие Я-

концепции; 

 на 

смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-

этическое 

оценивание. 

 

 знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

 -наличие 

позитивного или 

негативного 

отношения к факту 

принадлежности-

принятие или 

непринятие 

гражданской 

общности в 

качестве группы 

членства как 

результат действия 

двух первых 

 участие в 

общественно- 

политической 

жизни страны, 

реализация 

гражданской 

позиции в 

деятельности и 

поведении - 

осознание своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний и 

побуждений – 

осознание 

собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности 

ориентация на 

нравственно- 

этическое 

содержание 
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7.Раскрытие перед 

учащимися 

личностного 

смысла самого 

процесса учения, 

значимости учения 

в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, 

межличностных и 

ролевых 

отношений в 

социальной 

практике взрослой 

жизни. 

8.Создание 

атмосферы 

принятия и доверия 

в групповой 

работе. 

 

поступков и 

событий 

 развитие 

морального 

сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

Общеучебные 

действия: 

 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

 поиск и выделение 

необходимой 

информации 

применение методов 

информационного 

поиска 

 знаково- 

символические 

действия, включая 

моделирование 

1.Создание 

условий для 

возникновения 

вопросов и 

проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного 

процесса)  

2. Рефлексия 

мыслительного 

процесса, 

достижение 

высокого уровня 

понимания 

решения. 

 задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

 задачи и 

проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования 

 задачи и 

проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования  

 задачи на 

смысловое чтение 

 умение видеть 

проблему 

 умение ставить 

вопросы умение 

выдвигать 

гипотезы 

 умение 

структурировать 

тексты 

 умение работать с 

метафорами 

 умение давать 

определение 

понятиям 
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 структурирование 

знаний 

 осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи 

 рефлексия 

способов и условий 

действия 

 контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 смысловое чтение 

 извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

 определение 

основной и 

второстепенной 

информации  

 свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей  

 понимание и 

адекватная оценка 

языка СМИ 

 умение 

адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста 

3.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

детей. 

4.Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5.Удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном 

общении.  

6.Развитие 

способности к 

самоуправлению 

своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7.Дифференциация 

и 

индивидуализация 

содержания 

обучения. 

8.Дифференциация 

и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

 задачи на 

сравнение, 

оценивание 

 

  умение 

наблюдать 

 умение и навыки 

проведения 

экспериментов 

 умение делать 

выводы и 

умозаключения 

 умение 

классифицировать 

 умение 

структурировать 

материал 

 умение 

производить 

оценку 

полученных 

результатов 

 умение 

представления 

результатов 
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 составление 

текстов различных 

жанров Логические 

действия 

 анализ объектов 

с целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных 

 синтез 

информации 

 выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

 подведение под 

понятие 

 выведение 

следствий 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

 выдвижение 

гипотез и их 

обоснование  

Коммуникативные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

 планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

1.Оказание 

поддержки и 

содействия тем, от 

кого зависит 

достижение цели. 

 на 

организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

 умение 

слушать и 

слышать друг 

друга  
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 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 разрешение 

конфликтов 

 управление 

поведением 

партнера  

 - выражение 

своих мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

2.Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы 

в группе. 

3.Установление с 

окружающими 

теплых отношений 

взаимопонимания  

4.Использование 

эффективных 

групповых 

обсуждений. 

5.Обеспечение 

обмена знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

продуктивных 

решений. 

6.Адекватное 

реагирование на 

нужды других. 

7.Демократический 

стиль 

сотрудничества 

учителя и 

учащихся 

 на учет 

позиции 

партнера 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания - 

ролевые игры - 

групповые игры 

 умение 

выражать свои 

мысли 

 - умение 

адекватно 

использовать 

 речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

 умение 

интересоваться 

чужим мнением 

и высказывать 

собственное 

 умение вести 

диалог 

 готовность к 

выработке 

общей позиции 

при обсуждении 

разных точек 

зрения 

 умение 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения 

 умение 

определять цели 

и функции 

членов группы  

 - умение 

планировать 

общие способы 

работы 

 - умение 

производить 

обмен знаниями 

между членами 

группы 
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 - 

способность 

брать на себя 

инициативу  

 - 

способность 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

 - умение 

разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

 целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

 планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

 составление 

плана и 

последовательности 

действий 

 прогнозирование 

результата и уровня 

его освоения, 

временных 

характеристик 

 осуществление 

контроля и оценки - 

элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

1.Инициация 

внутренних 

мотивов учения 

школьника. 

2.Поощрение 

действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении за 

учителем функции 

постановки общей 

учебной цели и 

оказания помощи в 

случае 

необходимости. 

3.Использование 

групповых форм 

работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога 

на достижениях 

ученика. 

5.Сопровождение 

формирования 

самооценки 

учащегося как 

 на 

планирование; 

 на рефлексию; 

 на 

ориентировку в 

ситуации; 

 на 

прогнозирование; 

 на 

целеполагание; 

 на 

оценивание; 

 на принятие 

решения; 

 на 

самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 способность 

справляться с 

жизненными 

задачами 

 умение 

планировать 

цели и пути их 

достижения 

 умение 

устанавливать 

приоритеты 

 способность 

осуществления 

контроля и 

управления 

временем 

 умение 

решать задачи 

 умение 

принимать 

решения 
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мобилизации сил и 

энергии 

основы постановки 

целей. 

6.Формирование 

рефлексивности 

оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

учащихся 

установки на 

улучшение 

результатов 

деятельности. 

 - умение 

вести 

переговоры 

 - 

способность к 

самооценке 

 умение 

выстраивать 

стратегии в 

отношении 

учения 

 

 

Обучающие структуры и мыслительные приемы как методы формирования УУД 

УУД Структуры и приемы 

Коммуникативные РЕЛЛИ РОБИН, 

ТАЙМД ПЭА ШЭА 

РАУНД РОБИН: СИНГЛ / КОНТИНИУС / ОЛРАЙТ /ФИНК 

РАЙТ 

РЕЛЛИ ТЕЙБЛ 

РАУНД ТЕЙБЛ: СИНГЛ / КОНТИНИУС / 

СИМАЛТИНИУС 

МИКС ПЭА ШЭА, 

МИКС ФРИЗ ГРУП, 

КЛОК БАДДИС, 

КОНЭРС, 

КУИЗ-КУИЗ-ТРЕЙД, 

ИНСАЙД-АУТСАЙД СЁКЛ 

ФАЙНД ЗЕ ФИБ 

Познавательные 800 РУБЛЕЙ САМЭРИ 

ТОКИН МЭТ 

СИ-ФИНК-УАНДЭ 

КЛЕЙМ-СЭПОТ-КУЭСЧЕН 

ТАГ-ОФ-ВО 

СЁКЛ ОФ ВЬЮПОЙНТС 
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СОРТ КАРДС 

ФИНКИН ЭЛАУД 

ЭЙ АР ГАЙД 

ДЖОТ  ТОТС 

СТЁ ЗЕ КЛАСС 

ТИК-ТЭК-ТОУ 

МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР 

ЗУМ ИН 

РАФТ 

ФО БОКС СИНЕКТИКС 

Регулятивные ПЛЕЙСМЭТ КОНСЕНСУС 

КОННЕКТ-ЭКСТЕНД-ЧЕЛЭНДЖ 

 

Формирование УУД на учебных предметах 

 

 

 

Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

 Предметы 

обязательной 

части учебного 

плана 

  

1 Математика Личностные самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности) 

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 мысленное 

воспроизведение   

картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 дневники достижений 



77 
 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

  Познавательные УУД 

общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации 

знаково-символические; 

моделирование); 

логические(анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификаций 

объектов; подведение под 

понятие, выведение 

следствий; установление 

причинно- следственных 

связей; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида 

таблицами; 

 составление и 

распознавание диаграмм 

построение и 

распознавание графиков 

функций 

 умение проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

 овладение основными 

способами представления 

и анализа статистических 

данных, наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире и о 

различных способах их 

изучения, о вероятностных 

моделях; 

 умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть 
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различные стратегии 

решения задач; 

  Регулятивные УУД 

Целеполагание 

 постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно; 

  Планирование определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

  прогнозирование предвосхищение результата 
уровня усвоения, его 
временных характеристик; 

  контроль в форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

  коррекция внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта; 

  оценка усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

способность к мобилизации 

сил и энергии; 

  волевая саморегуляция способность к волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий 

  Коммуникативные УУД  
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  планирование определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

  постановка вопросов инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе 

информации; 

  разрешение конфликтов выявление, идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 
способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

  управление поведением контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

  партнера точностью умение с достаточной 

полнотой и точностью 

  выражать свои мысли выражать свои мысли 

2 Информатика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня 

учение», умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». Развитие 

действия нравственно-

этического оценивания 

формирование  отношения к 

компьютеру как к 

инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том 

числе профессиональное, в 

процессе выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы 

с файлами в корпоративной 

сети, а также правил 

поведения в компьютерном 

классе направленное на 

сохранение школьного 

имущества и здоровья 

ученика и его 

одноклассников 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, планирование 

постановка учебных целей, 
использование внешнего 
плана для решения 
поставленной задачи или 
достижения цели, 
планирование своих 
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действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

действий в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её решения, в том 
числе, во внутреннем плане, 
осуществление итогового и 
пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном, 
внесение корректив в 
действия в случае 
расхождения результата 
решения задачи с ранее 
поставленной целью. 

  Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

поиск и выделение 
необходимой информации; 
знаково-символическое 
моделирование; смысловое 
чтение анализ объектов с 
целью выделения признаков; 
выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
синтез как составление 
целого из частей; построение 
логической цепи 
рассуждений 

  Коммуникативные УУД Работа в парах, 
лабораторных группах 

3 Английский язык Личностные УУД Формирование гражданской 
идентичности личности, 
преимущественно в её 
общекультурном 
компоненте, и 
доброжелательного   
отношения, уважения и 
толерантности к другим 
странам и народам, 

компетентности в 
межкультурном диалоге 

  Общеучебные 
познавательные УУД 

Смысловое чтение 
(выделение субъекта и 
предиката текста; 
понимание смысла текста и 
умение прогнозировать 
развитие его сюжета; 
умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл 
прочитанного текста; 
сочинение оригинального 
текста на основе плана) 

  Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, 
чтение. Участие в 
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диалоге. Составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух 

речи собеседника. Изучение 

культуры, традиций 

народов на основе 

изучаемого языкового 

материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня 

учение», развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

формирование 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 

учащихся; убеждение в 

возможности познания 

природы в необходимости 

различного использования 

достижений науки и 

технологии для 

дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техники, 

отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой 

культуры; формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам 

обучения 

  Регулятивные УУД: 

Целеполагание планирование 

прогнозирование коррекция 

оценка волевая 

саморегуляция 

постановка учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что известно и 
усвоено обучающимися, и 
того, что еще неизвестно; 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
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результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий; предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения его временных 
характеристик;контроль в 
форме сличения способа 
действия и его результата 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона; внесение 
необходимых дополнений и 
корректив в план, и способ 
действия в случае 
расхождения от эталона; 
выделение и осознание 
обучающимися того, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения; способность к 
мобилизации сил и 
энергии, способность к 
волевому усилию, 
преодоление 

препятствия. 

  Познавательные УУД: 
Общеучебные 

Формирование умений 
воспринимать, 
перерабатывать 
предъявлять информацию в 
словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с 
поставленными 

задачами, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 



83 
 

технологий для решения 

познавательных задач. 

  Универсальные логические 
действия 

сравнение конкретно-

чувственных и иных 

данных (с целью выделения 

тождеств), различия 

определения общих 

признаков и составление 

классификации; 

•  анализ - выделение 

элементов, расчленение 

целого на части;  

•  синтез - составление 

целого из частей; 

•   сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

• классификация - 

отношение предмета к 

группе на основе заданного 

признака; 

•   обобщение - 

генерализация и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи; 

•  доказательство - 

установление причинно - 

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

• установление аналогий. 

  Коммуникативные 
универсальные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка 

вопросов управление 

поведением партнера 

•определение цели; 

• принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• контроль, коррекция, 

оценки действий партнера; 
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• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы  

Б) Знаково-символические 

В) логические 

Умение характеризовать 
объекты живой природы, 
законы генетики, 
физиологические и 
популяционные процессы. 

Умение объяснять 

биологические понятия и 

термины  

Умение классифицировать 

и систематизировать 

объекты живой природы 

Овладевать методами 

научного познания живого. 

Овладение методами 

исследования живой и 

неживой природы 

Понимание 

необходимости здорового 

образа жизни 

Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

Сознательный выбор 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование цели 

Поиск и овладения 

необходимой информации 

Преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 
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существенные 

характеристики объекта 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов. 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения генетических 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации 

построение логической 

цепи рассуждений 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

синтез как составление 

целого из частей, в том 

Числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД. Правильное использование 

биологической 

терминологии и символики. 

 Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

 Развитие потребности 

вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

 Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 
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 Формирование 

нравственных ценностей -

ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и 

неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и 

человека 

6,7  История, 

обществознание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «умет 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно- 

смысловых ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости 

к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

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. 
Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов.
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общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, планирование 

действий формальных 

исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей, 
использование внешнего 
плана для решения 
поставленной задачи или 
достижения цели, 
планирование своих 
действий в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её решения, в 
том числе, во внутреннем 
плане, осуществление 
итогового и пошагового 
контроля, сличая результат 
с эталоном, внесение 
корректив в действия в 
случае расхождения 
результата решения задачи с 
ранее поставленной целью 

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение 
необходимой информации; 
смысловое чтение; 
моделирование 
исторической ситуации 
умение анализировать и 
обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый 
план, тезисы; 
формулировать и 
обосновывать выводы, 
решать творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах, 
переводить информацию из 
одной знаковой системы в 
другую 

  Коммуникативные УУД 
формирование 
компетентности в общении, 
включая сознательную 
ориентацию учащихся на 
позицию других людей как 
партнеров в общении и 
совместной деятельности, 
умение слушать, вести 

Применение дискуссионных 
форм обучения 
способствуют повышению 
интеллектуальной 
активности учащихся; 

Работа в парах, 
лабораторных группах 
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диалог в соответствии с 
целями и задачами общения, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и 
принятии решений, строить 
продуктивное 
сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 
на основе овладения 
вербальными и 
невербальными средствами 
коммуникации, 
позволяющими осуществлять 
свободное общение на 
русском, родном и 
иностранных языках. 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение 
к достижениям 
национальной, российской и 
мировой музыкальной 

культуры и традициям. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, 
музыкально- пластические 
движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе 
ансамблевого, 
коллективного воплощение 
различных художественных 
образов, решение 
художественно- 
практических задач 

9 Изобрази 
тельное 
искусство 

Личностные, 

познавательныерегулятивные 

действия. Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности Различение по 

материалу, технике 

исполнения 

художественных 

произведений. Выявление в 

произведениях искусства 
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деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 
целью, умению 
контролировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
н основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу. 
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, 
позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение элементов и 

предметов. 

10 Технология  Личностные, познавательные 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование знаково 

символическая деятельность 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Решение  задач  на  

конструирование  на  основе 

системы  ориентиров  

(схемы  ,  карты  модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков планов, 

схем, чертежей) 

  Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно- 

преобразовательной 

деятельности оценка 

выполненного изделия 

  Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах) проектная 

деятельность, обработка 

материалов Проектные 
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первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся Регулятивных 

действий включая 

целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

работы составление плана 

действий и применение его 

для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата Предметно-

преобразующая, символико- 

моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

11 Физическая 

культура 

Формирование личностных 
универсальных действий:  

•  основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте;  

•  освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

•  развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

•  освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни 

Освоение способов 
двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные 
игры, соревнования, 
измерение показателей 
физического развития, 
занятие спортом 

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

Выполнение комплексов 
упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 
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взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

 

показателей физического 

развития, занятие спортом 

12 Русский язык Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия; 
знаково-символические 
действия моделирования; 
логические действия анализа, 
сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка Усвоение 

правил строения слова и 

предложения, графической 

формы букв. Разбор слова 

по составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ). 

Работа с текстом, 

осознанное и произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. 

Письмо и проверка 

написанного 

13 Родная 
литература 

Личностные 

 

 

 

 

Принятие 

патриотических ценностей, 

ощущение себя гражданами 

многонационального  

государства России; 

овладение знаниями о 

культуре народа, 
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Познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные действия 

 

уважительное отношение к 

культурам и традиционным 

религиям народов России; 

усвоение основных 

морально-нравственных 

норм народа, умение 

соотносить их с морально-

нравственными нормами 

русского народа и народов 

России;  

уважительное 

отношение к иному мнению,  

истории и культуре всех 

народов; 
уважительное отношение к 
семейным ценностям, 
проявление 
доброжелательности, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей 

Активное 

использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование 

различных способов 

поиска учебной 

информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях; 

овладение навыками 

смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами, действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

причинно-следственных 

связей,  построения 

рассуждений; 
умение слушать собеседника 
и вести диалог, признавать 
различные точки зрения и 
право каждого иметь и 
излагать свое мнение, 
аргументировать свою 
точку зрения 

14 Родной язык Личностные 

 

Уважительное отношение к 

родному языку как средству  

межличностного и 
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межкультурного общения и 

желание изучить его на 

должном уровне; оценивание 

жизненных ситуаций, исходя 

из общечеловеческих норм; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другому 

народу, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы; 

владение культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем; 

умение организовать 

учебную деятельность, 

понимая порядок работы, и 

находить для этого 

эффективные приемы; 

умение оценивать качество 

работы, опираясь на 

определенные критерии; 

умение анализировать и 

понимать причины удач и 

неудач в учебе; 
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Познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные действия 

умение работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учета интересов; 

компетентность в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

15 Литература Регулятивные и 
Познавательные  

 

 

 

 

 

Коммуникативные умение: - 

умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей - умение 

понимать контекстную речь 

с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Определение логической 
причинно-следственной 
последовательности 
событий и действий героев 
произведения; Составление 
плана с выделением 
существенной и 
дополнительной 
информации 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; - 

воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; - 

формулирование 

высказываний, речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 
решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах. 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…». 
Задачи «на доказательство», 
текстовые задачи. 
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Работа с математическим 
содержанием учит уважать и 
принимать чужое мнение, если 
оно обосновано 

Регулятивные Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий 
на развитие таких умений 
является текстовая задача, так 
как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы  по 
достижению поставленной цели 
Работа над Системой учебных 
Заданий (учебной задачей) 

Текстовые задачи. Проблемные 
вопросы и задачи для 
обсуждения, а также теоремы 
и доказательства, 
позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся 
сверять свои действия с целью. 
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать 
цель деятельности 
(сформулировать основную 
проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность 
действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 
как необходимого 
универсального учебного 
действия. Широкое 
использование продуктивных 
заданий, требующих 
целенаправленного 
использования и, как 
следствие, развития таких 
важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, 
аналогия. Использование 
заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. Задания на 
развитие устной научной речи. 
Задания на развитие комплекса 
умений, на которых базируется 
грамотное эффективное 
взаимодействие 

Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение при решении 
предметных задач. Задания на 
классификацию, 
доказательство 
«Занимательные и 
нестандартные задачи». 
Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», 
«Объясни», «Обоснуй свой 
ответ». Система заданий, 
нацеленных на организацию 
общения учеников в паре или 
группе (все задания, 
относящиеся к этапу 
первичного применения 
знаний; к работе над текстовой 
задачей, осуществляемой 
методом мозгового 

штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 
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Личностные Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника Система заданий, 
иллюстрирующих место 
информационных технологий 
в современном обществе, 
профессиональное 
использовании 
информационных технологий, 
их практическую значимость 

задания, связанные с 
практическим использованием 
офисных программ, а также 
задания, содержащие 
информацию об областях 
использования компьютеров 
изучение правил работы с 
файлами в корпоративной 
сети, этических норм работы с 
информацией, а также правил 
поведения в компьютерном 
классе 

Регулятивные Система заданий, 

непосредственно связанных с 

определением 

последовательности действий 

по решению задачи или 

достижению цели 

способствует интенсивному 

развитию УУД планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом 

нескольких разнородных 

информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения 

необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего 

плана. Система заданий типа 

«Составь алгоритм и выполни 

его» создаёт информационную 

среду для составления плана 

действий формальных 

исполнителей алгоритмов по 

переходу из начального 

состояния в конечное 

задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» на 

основе информации рассказа: 

дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок задания на 

составление алгоритмов и 

программ создание 

информационных объектов 

и информационных объектов с 

заданием 

Познавательные система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; 
система заданий на 
составление знаково-
символических моделей 

задания, формирующие 
навыки знаково-
символического 
моделирования задания, 
формирующие навык 
смыслового чтения задания на 
знаково-символическое 
моделирование задания на 
сравнение, классификацию, 
синтез 
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Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты 

Задания, выполняемые 
группами учащихся, рабочими 
парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Английский язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал иностранного языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости: - 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам и народам, 
компетентности в 
межкультурном диалоге; - 
работать над развитием и 
совершенствованием устной и 
письменной речи. 

- самооценивание учащимися 
уровня успешности на занятии 
(этап рефлексии); - проведение 
физминуток (установка на 
здоровый образ жизни); - 
задания типа «Оцени поведение 
главного героя. Как бы повёл 
себя ты на его месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей 

специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания 

использованием проблемно- 

диалогической технологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) 

при работе над текстом по 

аудированию или чтению; - 

составление плана как 

последовательности речевых 

действий  при подготовке 

устного монологического и 

диалогического высказывания; - 

задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера; - 

технология «Языкового 

Портфеля» 

Познавательные Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации 

- формулировка познавательной 
задачи самими учащимися, 
например, «А какие сигналы в 
речи и на письме используют 
англичане, чтобы показать, что 
данная вещь кому-то 
принадлежит?» или «Какими 
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способами можно 
поприветствовать друг друга в 
Англии?» - организация 
проектной деятельности 
учащихся, связанная с 
освоением нового языка и 
поиска информации Интернет- 
ресурсов; - подготовка устного и 
письменного речевого 
высказывания; - 
формулирование проблемы 
(главной идеи) текста; - 
извлечение необходимой 
информации из прочитанного 
(услышанного) аутентичного 
текста; - преобразование модели 
утвердительного предложения в 
вопросительные предложения 
различных типов; - составление 
таблиц, схем-моделей; - 
замещение буквы звуком; - 
выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах; - 
самостоятельное достраивание 
выражение/предложения/диалог
а/текста с восполнением 
недостающих компонентов 
(слов, словосочетаний, 
предложений); - классификация 
слов по частям речи/правилам 
чтения/общности тематики и 
т.д.; - самостоятельное 
выведение правил 
(грамматические явления, 
словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. 
Их развитие осуществляется, в 
том числе посредством 
технологии смыслового чтения. 
На уроках, помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

- организация совместной 
работы учащихся (парная, 
групповая формы) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
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УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностны Использование в курсе 
специальных обучающих 
программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, 
связанную с материалом 
учебника Система заданий, 
иллюстрирующих место 
физики как наук и в 
современном обществе 

Задания, раскрывающие 
происхождение изучаемого 
явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, 
предвидит различные 
следствия, вытекающие из 
этих законов. 

Регулятивные Лабораторные работы 
Экспериментальные задачи 
Количественные задачи 

задания типа: «Используя 

имеющиеся знания, 

определите…» «Произведя 

необходимые действия, 

укажите, как меняется 

следующие величины…» 

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные система заданий, для 
выполнения которых 
необходимо найти и отобрать 
нужную информацию из 
различных источников; система 
заданий на составление знаково-
символических моделей, 
структурно-опорных схем 

задания, формирующие 
навыки знаково-
символического 
моделирования задания, 
формирующие навык 
смыслового чтения задания 
на сравнение, 
классификацию, синтез 
составление опорных 
конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 
проекты уроки-конференции 

Задания, выполняемые 
группами учащихся, 
рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к 

живым объектам 

Регулятивные Одним эффективных учебных 

заданий на развитие таких 

умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели Работа над 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью. Проблемные 
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системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

как необходимого 

универсального учебного 

действия. Широкое 

использование продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач. Задания на 

классификацию 

доказательство 

«Занимательные 

нестандартные задачи». 

Задания на развитие устной 

речи. Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. Система 

заданий, нацеленных на 

организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

 

 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 
«Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 
учебника ориентированы на 
достижение личностных 
результатов, так как они 
предлагают не только найти 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…». 
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решение, но и обосновать его, 
основываясь только на 
фактах. Работа с 
историческим содержанием 
учит уважать и принимать 
чужое мнение, если оно 
обосновано 

Регулятивные Одним из наиболее 
эффективных учебных заданий 
на развитие таких умений 
является текстовая задача, так 
как работа с ней полностью 
отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели 
Работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 
доказательства, позволяющие 
проверить правильность 

собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 
необходимого универсального 
учебного действия. Широкое 
использование продуктивных 
заданий, требующих 
целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких 
важнейших мыслительных 
операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, 
аналогия. Использование заданий, 
позволяющих научить 
школьников самостоятельному 
применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные 
учебные действия. 

- рассказ на основе информации 
учебника, отрывка из летописей, 
литературного источника, карты 

и схемы; - умение извлекать 
информацию из источника; - 
описание объекта по схеме - 

составление характеристики 
исторического деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной 
научной речи. Задания на 
развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное 
эффективное взаимодействие. 

Различные формы 
дискуссионного диалога:  

• круглый стол (разные позиции – 
свободное выражение мнений); 

• экспертные группы (обсуждение 

в микрогруппах, затем выражение 
суждений от группы)  

• форум (группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией); 
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• симпозиум (формализованное 

представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной 

проблеме); 

 •  дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – опровержение); 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 
используется воспитательный 
потенциал русского языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  

- беречь свой родной язык как 
часть русской национальной 
культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 
сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 
открытия нового знания специально 
структурирован так, чтобы можно 
было организовать на уроке 
открытие нового знания с 
использованием проблемно-
диалогической технологии 
(введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к 
формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, 
предложены условные 
обозначения). 

Прочитай определение в 
рамке. (Умение 
соотносить полученный 
результат с образцом, 
находить и исправлять 
ошибки.) «Всё ли было 
верно в твоем рассказе?» 
(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всё, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …». 

«Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как 

Нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые 

предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 
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Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений  

Познавательные 

Задания на извлечение, 
преобразование и использование 
текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов 
в речи. «Прочитай тексты. … 
Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они 
отличаются? … Какие слова 
«оживили» картину? Почему? 
Чем похожи эти слова?» 
Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей. 
«Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно 
больше слов со значением 
действия». Новые знания о 
происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое 

название? …Как 

отличить глагол от других 

частей речи?». Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть 

однокоренные слова» Правила, 

определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 
Тебе поможет схема на стр. 5»  

Коммуникативные Развиваются базовые умения 
различных видов речевой 
деятельности: говорения, 
слушания, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется, в том 
числе посредством технологии 
продуктивного чтения 
(формирования типа правильной 
читательской деятельности), как 
на уроках чтения, так и на 

«Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь 
связный рассказ на тему «Что я 
знаю о сложном предложении». 
Построить свой рассказ тебе 
поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером». 
«Закончи и запиши предложения 
с прямой речью. Пусть это будут 
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уроках по другим предметам. На 
уроках, помимо фронтальной, 
используется групповая форма 
организации учебной 
деятельности детей, которая 
позволяет использовать и 
совершенствовать их 
коммуникативные умения в 
процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). 

предложения-просьбы, с 
которыми обращаются друг к 
другу твои любимые герои.» 
«Прочитай слова. Найди и 
выпиши слова, которые.… В 
первом предложении автор 
играет словами…. Ты заметил 
какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 
группах при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять 
простые ситуации и 
поступки с позиции 
автора и  со  своей 
собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной 

информации текста. 

Регулятивные На уроках 
совершенствуется 
навык продуктивного 
чтения, которая 
обеспечивает ученика 
алгоритмом 
самостоятельного 
освоения текста (до 
начала чтения, во 
время чтения, после 
чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения); 

2)на проведение самопроверки; 

редактирования текста. Ведущим 

приёмом анализа текста является диалог с 

автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 
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Познавательные Развитие читательских 
умений обеспечивает 
технология 
формирования типа 
правильной 
читательской 
деятельности 

Этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного 
чтения; этап 2 (работа с текстом во 
время чтения) – обеспечивает 
интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие 
умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий 

Коммуникативные Слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

Задания: 1) работа в группе над 
проектами (инсценирование и 
драматизация отрывков произведений);  

2) подготовка устных рассказов (о 
литературных героях, о личных 
впечатлениях по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование; 

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и 

по прочитанному 

6) интервью с писателем;  

7) письмо авторам учебника и др. 

8)эссе 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
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Формирование универсальных учебных действий 

через использование проектно-исследовательской деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для 

учебного процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе-научиться ставить перед 

собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и 

выполнять действия для получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности; 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

 выполнение плана действий по реализации проекта; 

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта; 

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

 составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам 

последовательную цепочку операций); 

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству; 

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика; 
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 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

 
Цель исследовательской деятельности в учебном процессе-научиться открывать 

новые знания. 
Этапы исследовательской деятельности: 
· обоснование актуальности выбранной темы; 
· постановка цели и конкретных задач исследования; 
· определение объекта и предмета исследования; 
· выбор метода (методики) проведения исследования; 
· описание процесса исследования; 
· обсуждение результатов исследования; 
· формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. 

Учебная исследовательская деятельность можетбыть как действительно исследовательской 

(открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие 

субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

• выбирать тему исследования; 
• формулировать цели и задачи исследования; 
• производить подбор источников информации по теме исследования; 
• создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования; 
• выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; 
• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 
• делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 
• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 
• в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 
• выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 
Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

• естественно-научные исследования; 
• исследования в формальных науках: 
• математические исследования, 
• исследования в компьютерных науках; 
• филологические исследования; 
• историко-обществоведческие исследования. 
Основные направления проектной деятельности (по результату): 

• проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 
• проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 
• проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, 

игровые проекты); 
• проекты, нацеленные на решение проблем; 
• проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 
• исследовательские проекты; 
• социальные проекты. 
Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности 

обучающихся при работе над проектами: 
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1. исследовательские проекты, 
2. инженерные проекты, 
3. информационные проекты, 
4. социальные проекты, 
5. игровые проекты, 
6. творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные 

виды результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 
познавательных: 

 освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), 
 умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

регулятивных: 
 составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, 
 оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, - 

преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований,  
 сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

коммуникативных: 
 создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции, умения и навыки, связанные с культурой 

устной и письменной речи.  

Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской 
деятельности 

Формы организации проектно Формируемые УУД (в приоритете) 

- исследовательской    

деятельности    

На урочных занятиях:    
Урок – исследование Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

 личностные УУД   
Урок – лаборатория Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

 личностные  УУД  
Урок – творческий отчет Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

 личностные УУД   
Урок – рассказ об ученых Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

 личностные УУД   
Урок – защита Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

исследовательских проектов личностные УУД   
Урок открытых мыслей Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

 личностные УУД   
Учебный эксперимент Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

 личностные УУД   

На внеурочных занятиях:    
Исследовательская практика Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

 познавательные УУД  
Образовательные экспедиции Личностные,познавательные,коммуникативные, 



109 
 

(походы, поездки, экскурсии) регулятивные УУД  

В воспитательной    

деятельности:    
Подготовка спортивного Регулятивные, коммуникативные УУД 

праздника    
Организация концерта Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Организация КТД Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

Организация выставки Регулятивные,   коммуникативные,   познавательные, 

 личностные УУД 

Организация «Посвящений в Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

пятиклассники и  

старшеклассники»  
Подготовка материалов для Регулятивные,   коммуникативные,   познавательные, 

школьного сайта личностные УУД 

Выпуск стенгазеты Регулятивные,   коммуникативные,   познавательные, 

 личностные УУД 

Организация вечеров Регулятивные, коммуникативные УУД 

Проведение социологических Регулятивные,   коммуникативные,   познавательные, 

опросов с последующей личностные УУД 

обработкой и представлением  
данных  
Подготовка классных часов Регулятивные,   коммуникативные,   познавательные, 

для младших школьников личностные УУД 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ.   
 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 
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презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 
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и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 
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создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
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системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе на уроках информатики, 

технологии и других предметов, внеурочной деятельности.  

В 5-6 классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных 

предметов учебного плана, на занятиях по внеурочной деятельности. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9 классах подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 

дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную карту мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 

виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. 

Роль учителей информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, 

тьютора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение 

квалификации в сфере ИКТ. 
 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 

программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 

интеграции, управления, оценки, а также для создания и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного 

общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Формирование 

информационной и коммуникационной компетентности — это не только 

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии для 

работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является оценка заданий, включенных в административные 

контрольные работы, в КИМы 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
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смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы 

технология 

ВД 

информатика   

Соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т.д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий 

технология 

ВД 

информатика   

Правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое 

перемещение, запоминание 

и вырезание) 

ВД информатика   

Осуществлять информационное 

подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет 

ВД информатика   

Входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать 

в информационной среде 

различные информационные 

объекты 

ВД информатика информат

ика 
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Выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться 

с расходными материалами 

ВД информатика   

Соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены 

эргономики 

и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, 

в частности учитывающие 

специфику работы с различными 

экранами 

технология 

ВД 

 

информатика   

Выпускник получит возможность научиться 

Осознавать и использовать 

в практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

ВД информатика   

Фиксация изображений и звуков  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности 

русский язык 

иностранный 

язык 

искусство  

ВД 

 

информатика информати

ка 

 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов 

ВД информатика 

ВД 

информати

ка ВД 

информати

ка ВД 

Выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации 

изображений и звуков 

в соответствии с поставленной 

целью 

музыка 

искусство 

ВД 

информатика информати

ка 

информати

ка 

Проводить обработку 

цифровых фотографий 

с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на 

основе цифровых фотографий 

искусство 

иностранный 

язык 

ВД 

информатика 

искусство 

ВД 

информати

ка ВД 

 

Проводить обработку 

цифровых звукозаписей 

с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

музыка 

ВД 

ВД информати

ка 

информати

ка 
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проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей 

Осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

ВД ВД информати

ка 

ВД 

информати

ка 

обществоз

нание 

Выпускник получит возможность научиться 

Различать творческую 

и техническую фиксацию 

звуков и изображений 

искусство 

русский язык 

иностранный 

язык 

ВД 

информатика 

ВД 

  

Использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной 

с искусством  

ВД ВД   

Осуществлять трёхмерное 

сканирование 

ВД ВД ВД ВД 

Создание письменных сообщений  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Создавать текст на 

русском языке 

с использованием 

слепого 

клавиатурного 

письма 

история 

обществознание  

русский язык 

литература 

информатика 

история 

обществознание  

русский язык 

литература 

история 

обществознание  

русский язык 

литература 

история 

обществознание  

русский язык 

литература 

Сканировать текст 

и осуществлять 

распознавание 

сканированного 

текста 

история 

литература 

информатика 

история 

литература 

литература 

 

литература 

Осуществлять 

редактирование 

и структурирование 

текста 

в соответствии 

с его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора 

ВД информатика 

ВД 

  

Создавать текст на 

основе 

расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 

обсуждения, 

осуществлять 

письменное 

смысловое 

литература 

ВД 

Информатика 

ВД 

ВД ВД 
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резюмирование 

высказываний 

в ходе обсуждения 

Использовать 

средства 

орфографического 

и синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке 

иностранный 

язык 

русский язык 

литература 

ВД 

 

информатика 

 

  

Выпускник получит возможность научиться 

Создавать текст на 

иностранном языке 

с использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма 

 информатика 

иностранный 

язык 

ВД 

информатика 

иностранный 

язык 

ВД 

 

Использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

ВД ВД   

Создание графических объектов  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Создавать различные 

геометрические объекты 

с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов 

технология 

математика 

искусство 

ВД 

информатика 

технология 

искусство 

ВД 

информатика 

искусство 

 

 

Создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства 

и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами 

математика 

ВД 

обществознание 

ВД 

информатика 

ВД 

 

информат

ика 

ВД 

Создавать 

специализированные карты 

и диаграммы: 

географические, 

хронологические 

математика математика 

география 

информатика 

география 

информат

ика 

Создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий 

с использованием 

специализированных 

математика 

география 

информатика информатика  



120 
 

компьютерных 

инструментов и устройств 

Выпускник получит возможность научиться 

Создавать 

мультипликационные 

фильмы 

ВД ВД информатика 

ВД 

информат

ика ВД 

Создавать виртуальные 

модели трехмерных 

объектов 

технология 

ВД 

технология 

ВД 

информатика 

математика 

информат

ика 

математи

ка 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

музыка  

ВД 

музыка  

ВД 

информатика  

Использовать клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

музыка 

ВД 

музыка  

ВД 

ВД ВД 

Использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

музыка  

ВД 

музыка  

ВД 

ВД ВД 

Выпускник получит возможность научиться 

Использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач 

ВД ВД ВД ВД 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Организовывать сообщения 

в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер 

ВД ВД информатика 

русский язык 

литература 

ВД 

информати

ка 

русский 

язык 

литература 

ВД 

Работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования 

география математика 

география 

информатика информати

ка 

Проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов 

и фрагментов 

  история информати

ка 
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Использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки 

   информати

ка 

Формулировать вопросы 

к сообщению, создавать 

краткое описание 

сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения 

иностранный 

язык 

русский язык 

литература 

ВД 

   

Избирательно относиться 

к информации 

в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться 

от потребления ненужной 

информации 

 информатика   

Выпускник получит возможность научиться 

Проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с задачами и средствами 

доставки 

ВД информатика   

Понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники 

литература информатика   

Коммуникация и социальное взаимодействие  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Выступать с аудио видео 

поддержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной аудиторией 

ВД информатика   

Участвовать в обсуждении 

(аудио видео форум, 

текстовый форум) 

с использованием 

возможностей Интернета 

литература 

иностранный 

язык 

ВД 

 информатика  

Использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена 

ВД  информатика  

Вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета 

ВД  информатика  

Осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

в информационном 

пространстве 

образовательного 

математика 

иностранный 

язык  

и др. 

ВД 
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учреждения (получение 

и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио) 

Соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации 

и информационным правам 

других людей 

 информатика   

Выпускник получит возможность научиться 

Взаимодействовать 

в социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики) 

ВД    

Участвовать в форумах 

в социальных 

образовательных сетях 

все предметы 

ВД 

   

Взаимодействовать 

с партнерами 

с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие) 

ВД    

Поиск и организация хранения информации  

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Использовать различные 

приёмы поиска 

информации и Интернете, 

поисковые сервисы, 

строить запросы для 

поиска информации 

и анализировать 

результаты поиска 

ВД  информатика  

Использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, 

в информационной среде 

учреждения 

и в образовательном 

пространстве 

ВД    

Использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг 

литература 

ВД 

информатика   

Искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

  история информатика 
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данных, в частности 

использовать различные 

определители 

Формировать собственное 

информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать 

в них нужные 

информационные 

источники, размещать 

информацию в Интернете 

технология информатика   

Выпускник получит возможность научиться 

Создавать и заполнять 

различные определители 

   информатика 

Использовать различные 

приёмы поиска 

информации в Интернете 

в ходе учебной 

деятельности 

  информатика  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической и визуализации 

математика  информатика  

Строить математические 

модели 

математика    

Проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике 

ВД ВД   

Выпускник получит возможность научиться 

Проводить естественнонаучные 

и социальные измерения, 

вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации 

 ВД   

Анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 

   обществознание 

Моделирование, проектирование и управление 

 5-6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится 

Моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов 

ВД ВД ВД информатика 
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Конструировать и 

моделировать с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью 

технология 

ВД 

технология 

ВД 

технология 

ВД 

 

Моделировать с 

использованием средств 

программирования 

технология 

ВД 

технология 

ВД 

технология 

ВД 

информатика 

Проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

своё время с использованием 

ИКТ 

 математика история  

Выпускник получит возможность научиться 

Проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

ВД   математика 

информатика 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

2.1.8.1. Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» Пояснительная записка 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в п. 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» выделяет отдельным умением «смысловое 

чтение».  

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и 

умений, т. е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей 

его жизни в разных ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. 

Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как 

способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, 

использование письменной информации для успешного осуществления поставленных 

человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности 

чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии 

на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития 

знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. Рефлексия текста 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу 

личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о 

возможности использования человеком его содержания в разных ситуациях деятельности 

и общения. 

Цель программы -создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов; 
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 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и 

достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному 

реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному 

мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем 

в сфере профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются 

при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» 

Программа «Стратегии смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении 

обучающимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом» 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий». 

Ученик научится: 

На конец 5 класса: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить необходимую единицу информации в тексте. 

На конец 6 класса: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; определять его основные 

элементы, 

 сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте. 

На конец 7 класса:

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

устанавливать, являются ли тексты тождественными или синонимическими)

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста:

 определять назначение разных видов текстов;

  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию.

На конец 8 класса:
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:
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 различать темы и подтемы специального текста;

  выделять не только главную, но и избыточную информацию.

На конец 9 класса: 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

критического понимания текста:

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции.

Ученик получит возможность научиться: 

На конец 5 класса: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

На конец 6 класса: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста).

На конец 7 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.

На конец 8 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.

На конец 9 класса: 

 критически относиться к рекламной информации;

 находить способы проверки противоречивой информации;

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.

Содержание междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и 

работы с текстом» 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но 

и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

такими изображениями). 

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по-

вествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). 

К несплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Чтение -вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации. 

Функции чтения: 
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Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, 

людях, фактах и явлениях действительности. 

Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт. 

Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизмы чтения: 

Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения); 

Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом ивербальном 

(словесном) уровнях; 

Смысловое прогнозирование —умение предугадать, предвосхитить описываемые в 

тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 

развертывании событий; 

Вербальное прогнозирование —умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам, угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения: 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости: 

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение; 

 от техники — чтение вслух и чтение про себя; 

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение; 

 от места — классное и домашнее чтение; 

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Цель просмотрового чтения —получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли 

ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 

прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

В данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить 

прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную 

информацию. Установка на восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь 

деталями сообщения. 

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 

Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, для 

чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например,: чтобы 

ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста 

основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 

информацию и т. п.  
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В процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь 

только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него 

возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит не 

только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу с 

текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется 

неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т. д. 

Чтение текста (текстовый этап). На этапе 

осуществления(исполнения)деятельности реализуется процесс смыслового восприятия 

текста. Процесс понимания текста складывается из последовательного наращивания 

смыслов всех микро контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к 

нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание 

текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, 

графической подачи и т. д. Так, для понимания научного текста необходима определенная 

база знаний, владение соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных 

текстов. 

Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от 

тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Система оценки достижения планируемых результатов Из требований к 

метапредметным результатам: 

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей 

жанров; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

 усложнение требований от начальной школы к основной  

в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований. 

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей

1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения

2.Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению 

3.Показатели участия учащихся в конкурсах. 

Для учеников 

1.Участие в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 

2.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся). 

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование–это 

быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При 

этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и 

зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его 

данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники 

чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. 

Человек, обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, 

чем читающий традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется 

не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно 

основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и 

запоминания не уступает углубленному чтению.  

Алгоритм чтения –последовательность умственных действий при восприятии основных 

фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, 
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повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого 

толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. 

Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. 

Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо 

научиться более организованной работе с текстом. 

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, 

состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и 

часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и 

вообще не содержит ключевых слов. смысловые ряды 

Смысловые ряды –это словосочетания или предложения, которые состоят и ключевых слов 

и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды 

помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое 

содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе 

текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется. 

Доминанта –это основное значение текста, которое возникает в результате 

перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые 

ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение 

самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление 

доминанты – главная задача чтения. 

Конспект –краткая запись содержания прочитанного. 

Аннотация (от лат.annotatio–замечание) –краткая характеристика статьи, книги ит. д. с 

точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – 

ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. 

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 

обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном 

случае представителем автора как участника речевой коммуникации. 

Реферат (от лат.refere–докладывать, сообщать) –краткое изложение содержания статьи 

(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. 

Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, 

существенного. 

Перефразирование сообщения –это пересказ основной идеи сообщения другими словами, 

чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 

Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий 

краткого изложения информации ключевыми словами. 

Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение 

и письмо 

 Составление списка «известной информации»: 

 Рассказ-предположение, по ключевым словам; 

 Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

 Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

 Методы активного чтения: 

 маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их 

ставят на полях справа); 

 ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 

 поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы 

 заполнение кластеров, таблиц. 

 установление причинно-следственных связей между блоками информации. 

 возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

 ответы на поставленные вопросы. 

 организация устных и письменных круглых столов. 

 организация различных видов дискуссий. 
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 написание творческих работ. 

 исследования по отдельным вопросам 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей. 

В целях создания оптимальных условий для организации обучения детей с ОВЗ 

заключен договор с МБОУ ППМС "ЦДиК" НМР РТ . В течение учебного года пользуемся 

консультацией специалистов. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

https://edu.tatar.ru/nkamsk/page1613657.htm
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
1) универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

воспроизведения); 

2) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования представлено в рабочих программах. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

учащихся, представленных в программах осовного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и 

инвалидами. 
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2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования школы приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. Программы разработаны с учетом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, 

а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В 

программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. Программы учебных 

предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В 

процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 
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 является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

В связи с этим в программах выделяется содержание знаний, видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся 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 включают: 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
содержание учебного предмета, курса; 
тематическое планирование с определением количества часов; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Рабочие программы 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации  обучающихся основного общего 
образования  МБОУ «Камскополянская  СОШ №1» НМР РТ  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. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся: 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования является 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, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
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 подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование морали — осознанной обучающимися и 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 обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;  

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  
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- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 
выбора;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  

- 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 на основе знаний, полученных в процессе 
образования;  

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных групп;  

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- 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, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 
общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 
России;  

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-, 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: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  

- 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. 

 

 

2.3.2. Основные направления, содержание и ценностные основы воспитания обучающихся 
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Задачи воспитания обучающихся на уровне 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: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: 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 всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 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 (ценности: 
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 (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-продуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство 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 (ценности: 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, бережливость, выбор профессии);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры  

- эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей обеспечивает их усвоение обучающимися. Каждое направление программы 
воспитания представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
воспитанию и социализации  обучающихся, обозначены планируемые результаты, 
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека, воспитание социальной ответственности и 
компетентности    

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечествупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
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личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

Задачи модуля Формы индивидуальной и групповой 
организации (Ключевые дела) 

-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 нашей 
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 

- Классный час на тему «Моя малая 
Родина», «Моя Россия» 

- Классные часы, посвященные 
Всемирному Дню борьбы с терроризмом 

- Ознакомление учащихся и их родителей 
с Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
учащихся 

- Встреча с инспектором ПДН 

- Акция «Дружба и братство дороже 
богатства» 

- Классные часы, посвященные Дню 
народного единства, международному 
Дню толерантности 

- Парламентский урок 

- Общешкольная линейка ко Дню 
Неизвестного солдата 

- Возложение цветов к монументы 
Победы, в рамках празднования Дня 
Героя 

- Классные часы в рамках Дня 
Конституции Российской Федерации 

- Торжественная церемония посвящения в 
юнармейцы 

- Соревнования по туристическому 
многоборью  

- «Зимний турслет» 

- Классные часы, посвященные Дню 
прорыва блокады Ленинграда 

- Участие в акции «Гвоздика памяти», 
посвященной Дню прорыва блокады 
Ленинграда 

- Участие в школьном этапе смотра-
конкурса строя и песни  

- Участие в зональном этапе смотра-
конкурса строя и песни  

- Классные часы, посвященные выводу 
войск из Афганистана 

- Участие в мероприятиях посвященных 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана 

- Участие в школьном фестивале военной 
песни 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 

- Акция «С нежностью и заботой», 
поздравление женщин тружениц тыла, 
дети – войны с 8 марта 

- Классные часы с приглашением 
добровольцев ОПП Форпост 
«Эдельвейс» и сотрудников полиции 
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- Участие в митинге к Дню аварии на 
Чернобыльской АЭС 

- Участие в акции «Забота» 

- Участие в акции «Георгиевская лента» 

- Участие в акции «Жить и помнить» 

- Участие в праздничном шествии 
«Бессмертный полк», посвященном 
Великой Победе 

- Участие в параде к Дню Победы 

- Участие в акции «Пост №1» 

- Возложение цветов и гирлянды к 
Монументу Победы 

- Участие в акции «Свеча Памяти» 

- Соревнования по туристическому 
многоборью «Весенний турслет» 

- Родительская конференция «Школьный 
ералаш» 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;                                       

- изучение семейных традиций;                                                                                                                       

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;                                                    

- организация совместных экскурсий в музеи;                                                                                               

- совместные проекты 

Планируемые результаты:  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа).  
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Задачи модуля Формы индивидуальной и групповой 
организации (Ключевые дела) 

сознательное принятие базовых 
национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, 
народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание 

- Мероприятия с обучающимися по 
реализации республиканской 
программы «Путь к Успеху», «Все 
цвета, кроме черного» 
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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;  

 - отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного 
порядка. 

- Деятельность: ДОО «Планета 
Детства», Отряда профилактики 
Форпост «Эдельвейс» 

- Торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года 

- Участие в «Неделе добрых дел» 

- Правовые классные часы 

- Акция «Не забудьте позвонить 
своим близким» 

- Участие в праздничном концерте ко 
Дню пожилого человека 

- Участие в выставке поделок ко Дню 
Пожилого человека 

- Праздничный концерт ко Дню 
учителя 

- Конкурс стенгазет ко Дню Учителя 

- «Неделя вежливости» 

- Проведение мероприятий в рамках 
Месячника профилактики 
правонарушений 

- Акция «От чистого сердца» ко Дню 
инвалида 

- Изготовление поделок и сувениров 
для благотворительной ярмарке для 
детей инвалидов 

- Участие в акции  «Письмо солдату» 

- Праздничный концерт к  8 марта 

- Конкурс стенгазет к 8 марта 

- Участие в республиканской акции 
«Весенняя неделя добра» 

- Акция «Подарок ветерану» 

 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- оформление информационных стендов;                                                                                                      

- тематические общешкольные родительские собрания;                                                                                 

- участие родительского комитета в работе школы,                                                                                        

- организация субботников по благоустройству территории;                                                                       

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев;                                                                                                                                                       

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;                                                                  

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);                                                                                                                                          

- изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты: 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников) 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
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экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся;  
- вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала. 

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества. 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

Модуль «Я и природа» 

Направление 3.Воспитание экологической культуры; экологически целесообразного 
здорового и безопасного образа жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи модуля Формы индивидуальной и групповой 
организации (Ключевые дела) 

-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;  

-представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах 
их компенсации, избегания, преодоления; 
способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 

- Тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии 

- Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории школы 

- Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам. 

- Выставка букетов «Осенние 
фантазии» 

- Экскурсии на природу 

- Участие в акции «Школа территория 
чистоты и порядка» 

- Акция по сбору семян однолетних 
цветов 
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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 учётом 
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; 

-воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний 
для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

-осознание нравственных основ образования 

- ЭКО – МАРАФОН (Сбор 
макулатуры, Акция «Батарейки, 
сдавайтесь!») 

- Акция «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (оказание 
благотворительной помощи в фонд 
«Бездомных животных») 

- Акция «Ель» 

- Изготовление кормушек для птиц 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

- Акция «Час Земли» 

- Акция «Чистая планета» 

- Участие в Акции «Дерево Победы» 

 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями «Папина суббота», «ЭКО - десант»; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 Планируемые результаты: 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления 

- наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, 
к осуществлению природоохранной деятельности). 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 
жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье. 
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Данный модуль предполагает  организацию физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы через  формирование групп школьников на основе их интересов 
в сфере физической культуры и спорта (спортивные объединения дополнительного 
образования), организацию тренировок, проведение регулярных оздоровительных 
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 
смелые и решительные действия спортсменов.  Так же используется модель обеспечения 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности обучающихся;  
- распределение интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих технологий 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Задачи модуля Формы индивидуальной и групповой 
организации (Ключевые дела) 

-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 своём здоровье как будущего 
родителя); духовного (иерархия 
ценностей); 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; 

 - 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 

- Вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по 
интересам.  

- Деятельность  отряда профилактики 
правонарушений Форпост 
«Эдельвейс» 

- Акция «Помоги первокласснику 
безопасно прийти в школу» 

- Разработка и распространение среди 

учащихся и родителей памяток и 

листовок по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности, а 

так же по обучению детей 

пожаробезопасному поведению в быту 

и учебных заведениях. 

- Участие в Месячнике безопасности 

- Встреча учащихся с представителями 

ГИБДД 

- Проведение инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися перед 

проведением внеклассных и 

внешкольных мероприятий с 

обязательной регистрацией в 

специальном журнале 

- День Здоровья, учеба по эвакуации 

- Участие в «Кроссе Нации» 

- Классные часы «Правила поведения 

при угрозе и возникновении опасных 

чрезвычайных ситуаций» 
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курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ.  

- Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

- Участие в акции «Здоровая пробежка» 

- Общешкольная акция «Укрепляем 

иммунитет», круглый стол с 

приглашением специалистов КПРБ 

- «Что такое прививки и для чего они 

нужны» 

- Акция «Не торопись, а то успеешь» в 

рамках всемирного дня памяти жертв 

ДТП 

- Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Беседы  «Правила поведения на 

дорогах во время гололеда» 

- Тематическая линейка  «Стань 

заметнее» 

- Участие в спортивных состязаниях в 

рамках Месячника ГПВ 

- Классные часы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних  

- Участие массовом лыжном забеге 

«Лыжня России» 

- Участие в акции зимняя «Здоровая 

пробежка» 

- Участие в акции «Я выбираю жизнь» 

- Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Общешкольная линейка «Правила 

поведения на водоемах при  таянии 

снега». 

- Классные часы  

- Азбука ПДД» 

- Общешкольная линейка «Не жги 

траву» 

- «День защиты детей» 

- ГТО 
  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
- беседы на тему:  информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 
необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Весеннее ГТО», «ГТО всей семьей» 
Планируемые результаты: 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах 
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- знание основных социальных моделей, правил вариантов здорового образа жизни;  
- знание норм и правил этики, законодательства в области здоровья;  
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 
- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- сформированость  личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности 
 

Модуль «Я и труд» 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: 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, бережливость, выбор профессии). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 Задачи модуля Формы индивидуальной и 
групповой организации (Ключевые 

дела) 

-осознание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

 -понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- 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 

- Оформление классных уголков 

- День дублера «Командовать 

парадом буду я!» 

- Круглый стол «Человек красит 

место» 

- «Мастерская Деда Мороза», 

оформление классов и школы к 

Новому Году 

- Изготовление снежной 

скульптуры в рамках конкурса 

«Лучшая снежная фигура» 

- Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

- Встреча с представителями 

военных профессий 

- Тестирование учащихся 

выпускных классов по 

профессиональному 

самоопределению 

- Акция «Герои среди нас», 

поздравление праздником 

защитников Отечества педагогов 

и работников школы, а так же 

сотрудников полиции и МЧС 

- Профориентационные 

мероприятия 

- Участие в акции «Неделя без 

турникетов» 
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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 её 

ближайшего окружения;                                                                  

-общее знакомство с трудовым 

законодательством;  

-нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, поселка 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты:  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности). 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов, обеспечивает межпредметные связи);  
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- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 
естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. В 
просветительской работе целесообразно используются информационные ресурсы сети 
Интернет. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

  Задачи модуля Формы индивидуальной и групповой 
организации (Ключевые дела) 

-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. 

- Выполнение творческих заданий по 

разным предметам 

- Посещение учреждений культуры; 

- КТД школы  эстетической 

направленности 

- Последний звонок 

- Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

- Совместные мероприятия с 

учреждениями поселка (праздники, 

творческая деятельность) 

- Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

- Встречи с интересными людьми  

- Тематические выставки книг 

- Акция «Круг чтения» 

- Акция «Кино со смыслом» 

- «Осенний бал» 

- Экскурсия в школьный музей 

- Мероприятие «Поговори со мною, мама» 

- Участие в конкурсе «Секреты дружного 

класса» 

- Фотогалерея «Любимые мамы» 

- Конкурсная новогодняя программа 

«Новогодние забавы» 

- Новогодние вечера в классах 

- Посещение общегородских и поселковых 

новогодних мероприятий 

- «Ура каникулы» 

- Квест – игра «Тропа Победы» 

- Участие в фотовыставке «Моя семья» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам района и республики 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
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- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

Планируемые результаты: 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  

- сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

- развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;  

- развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 Воспитательная среда (инфраструктура) МБОУ «Камскополянская СОШ №1»  включает в 
себя 8 основных компонентов: 

  

№  Компоненты воспитательной среды  

1.  Внеурочная деятельность  

2.  Деятельность системы дополнительного образования  

3.  Деятельность детского общественного объединения «Планета Детства» 

4.  Воспитательная работа в рамках классного руководства  

5.  Деятельность родительской общественности   

6.  Деятельность школьного музея   

7.  Волонтерская деятельность (ЮИД, Юнармеец) 

8.  Деятельность школьного ОПП Форпост «Эдельвейс» 
  

Одним из самых крупных сегментов воспитательной среды является система 
дополнительного образования, предоставляющая максимально широкие возможности 
индивидуализации процесса социализации учащихся, удовлетворения их познавательных и 
иных запросов:  

Направления 

дополнительного 

образования 

Объединение дополнительного  образования 

Художественное  направление Вокальная студия «Сандугач», Татарский фольклор, Город 

Песен 

Естественнонаучное 

направление 

Литературное краеведение, Английский для детей, 

Головоломка, Решение задач по математике повышенной 

сложности, Учим английский с удовольствием, Русский,  

Вокруг света 
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Социально-педагогическое 

направление 

ЮИД «Светофор», Семьеведение, Юнармеец 

Физкультурно-спортивное  

направление 

Волейбол, Лыжная подготовка 

Техническое направление Клик-арт, Шахматная школа 

Туристско-краеведческое Музейное дело «У истоков родного края» 
 

 

2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 
последовательности следующих этапов. Организация социальной деятельности 
обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Этапы Содержание этапов 

Организационн

-

административ

ный этап 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 

в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными 

организациями; 

- создание условий для организованной деятельности пятиклассников; 

- создание возможности 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. 

Организационн

о-

педагогический 

этап 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 
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- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап 

социализации 

обучающихся 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи, специфичные для возраста 

обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием электронных дневников в 

Интернет; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 
 

 

          

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации 
обучающихся, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Деятельность школы  по социализации учащихся носит системный и 
целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить 
все направления развития личности: 

Партнёр по 

совместной 

деятельности 

Направления 

совместной 

деятельности 

Цель совместной 

деятельности 

Результат совместной 

деятельности 

Центр занятости 

населения г. 

Нижнекамск  

Подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Профориентация 

обучающихся 

Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения  

Камскополянская 

районная больница 

Воспитание 

здорового и 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни  

- Диспансеризация;  

-Выступления на 

родительских собраниях 



149 
 

безопасного 

образа жизни  

 - Выступления на 

мероприятиях к Дню 

памяти жертв СПИДа, к 

Всемирному Дню 

иммунизации.  

к/ц «Чулман-Су»,  

м/ц «Алан» 

Эстетическое 

воспитание, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Расширение и 

обогащение 

социально-

культурных 

контактов 

обучающихся, 

родителей  и  

педагогов 

Воспитание и 

развитие качеств 

личности 

обучающихся, 

отвечающих 

требованиям 

национальных 

российских 

ценностей 

информационного 

общества, 

инновационной 

экономики, задачам 

построения 

российского 

гражданского 

общества на основе 

принципов 

патриотизма, 

толерантности, 

диалога культур 

 - Посещение 

общепоселковых 

мероприятий, участие в 

конкурсах и акциях 

- Совместное проведение 

мероприятий 

 

Камскополянская 

поселковая 

библиотека 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

книге, 

эстетическое 

воспитание  

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление смысло-

образующей 

функции 

познавательного 

мотива  

- Проведение Дня открытых 

дверей  

- Встречи с интересными 

людьми;  

- Тематические выставки 

книг;  

- Посвящение в читатели  

Совет ветеранов 

МО «пгт Камские 

Поляны» 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

нравственных 

чувств, 

убеждений  

Сохранение 

исторической памяти 

о районе, городе и 

стране  

- Выступления на 

общешкольных 

мероприятиях;  

 - Участие в совместных 

акциях и мероприятиях 

(«Свеча Памяти», «Жить и 

помнить», «Дерево 

Дружбы»)  
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Администрация 

МО «пгт Камские 

Поляны» 

 

Воспитание 

гражданственност

и  

-Активизация 

механизмов 

социализации 

личности;  

Потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно-

полезной 

деятельности  

- Проведение 

Парламентских уроков 

- Встречи в обучающихся с 

Главой МО «пгт Камские 

Поляны» 

 -Встречи с населением 

Музеи, галереи, 

театры, 

исторические места  

г. Нижнекамска и 

республики 

Татарстан   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание  

Активизация 

потребности к 

познанию 

прекрасного  

Регулярное посещение 

музеев, галерей, театров,  по 

планам классного 

руководителя и учителей 

предметников  

МБУ ДО «ДБЭЦ» 

НМР РТ, МБУ ДО 

«ЦДТ «Радуга», 

ДЮСШ №5, л/д 

«Олимпия», 

бассейн 

«Аквамарин», 

ДМШ 

 

 

Организация 

досуга 

обучающихся. 

 

Повышение качества 

образования 

обучающихся 

посредством 

включения их в 

активную  

многообразную 

социокультурную и 

информационно-

коммуникативную 

деятельность. 

 - Постоянный набор 

учащихся в объединения 

дополнительного 

образования.  

 -Проведение совместных 

мероприятий 

 -Участие в конкурсах 

различного уровня 

 -Проведение Дней 

открытых дверей 

 

Отдел военного 

комиссариата РТ по  

г. Нижнекамску и 

Нижнекамскому 

району 

 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма  

Основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий  

Реализация проекта «Чтобы 

Помнили» 

Акция «Письмо солдату» 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их  и защите их прав 

г. Нижнекамска и 

Нижнекамского 

муниципального 

района 

ГАУСО 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и 

детям «Веста» 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности  

 

 

 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых 

и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности;  

-Готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований 

школьной жизни, 

Заседания Совета 

профилактики,  рейды по 

семьям детей с девиантным 

поведением, 

психологические тренинги 

и занятия, психолого-

педагогическая 

консультация 
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прав и обязанностей 

ученика  

Родительская 

общественность 

МБОУ 

«Камскополянская 

СОШ №1»» НМР 

РТ  

Воспитание 

социальной 

ответственности  

 

Вовлечение 

родителей в 

управление 

образовательным 

процессом, решение 

проблем, участие в 

решении и анализе 

проблем, принятии 

решений и даже их 

реализации в той или 

иной форме, 

возникающих в 

жизни 

образовательной 

организации 

-Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в целях содействия 

социализации обучающихся 

в семье 

-Содействие в 

формулировке 

родительского запроса 

образовательной 

организации, в определении 

родителями объема 

собственных ресурсов, 

которые они готовы 

передавать и использовать в 

реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 
2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 
традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
школьниками, получившими награду и не получившими ее). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются: рейтинг класса (положение школы «Самый классный 
класс»); формирование Портфеля достижения обучающегося; торжественная церемония по 
подведению итогов года «Школьный ералаш»; благодарственные письма администрации 
школы  родителям,  активным учащимся по итогам года, в которых отмечаются не только 
учебные успехи, но и творческие, спортивные достижения, его социальная активность, 
вклад в успехи класса и школы. 
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2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой Школой, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов реализации в МБОУ «КПСОШ №1» 

НМР РТ Программы воспитания и социализации обучающихся. Это важнейший 

инструмент проверки эффективности внедряемого содержания образования, используемых 

методик, служит основой для основных путей устранения недостатков учебно-

воспитательного  процесса  в  школе.  Цель  мониторинга  –  выяснить,  насколько 

организованный в школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в 

личности ребенка. 

С целью отслеживания влияния процесса воспитания на личность младшего 

подростка используются следующие методики: 

 

Методика изучения уровня воспитанности обучающегося.  

Слагается из среднего балла оценки учителя, родителей, самооценки ученика. 

Оценить по 5-бальной шкале качество личности 

1. любознательность 

2. аккуратность 

3. трудолюбие 

4. честность 

5. справедливость 

6. эрудиция 

7. прилежание 

8. отношение к людям 

9. отношение к природе 

10. отношение к прекрасному 

11. я – личность 

12. отношение к вредным привычкам 

13. этичность 

14. поведение 

 

Методика для изучения социализированности личности ученика по методике М.И. 

Рожкова. 

Заполнить бланк, оценив каждое предложение по 5 бальной шкале: 4 – всегда, 3 – 

почти всегда, 2 – иногда, 1 – очень редко, 0 – никогда. Если получаемый коэффициент 

больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; 

если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития 

социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 



153 
 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравится люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе по 

методике М.И. Рожкова.  

Заполнить бланк, оценив каждое предложение по 5 бальной шкале: 4 – «Да», 3 – 

«Скорее да, чем нет», 2 – «Трудно сказать», 1 – «Скорее нет, чем да», 0 – «Нет». Если хотя 

бы один из коэффициентов меньше 0,5, то уровень самоуправления в классе низкий, если 

больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, если больше 0,8 – высокий. 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше 

2. Вношу предложение по совершенствованию работы класса. 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным действиям. 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися. 

7. Выборный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех членов коллектива. 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями. 

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих 

общественных обязанностей. 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом класса. 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, 

были выполнены. 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей. 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы. 

14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации разнообразных мероприятий 

всего коллектива школы. 

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах самоуправления всего 

коллектива школы в решении задач, стоящих перед ними. 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 

коллективом школы. 

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем 

коллективом, с другими классами и объединениями. 

18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 

19. Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними. 

20.Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются 

заслуженным авторитетом. 

21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов 

ученического самоуправления всего коллектива. 

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов. 
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23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива. 

 

Методика социально-психологической самоаттестации классного коллектива. 

Оцени по 6-бальной системе уровень социально-психологической развитости 

коллектива вашего класса по следующим качествам. 

- Ответственность - сознательное, добросовестное отношение к работе, учебе. 

- Коллективизм - стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь интересами 

- коллектива 

- Сплоченность - единство мнений по важнейшим вопросам жизни класса 

- Организованность - благоприятные личные взаимоотношения членов коллектива 

- Контактность - отношение к новичкам, к другим коллективам. 

- Открытость - умение налаживать оптимальные взаимодействия, распределять 

обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в совместной работе 

- Информированность - хорошее знание всеми ребятами состояния дел своего класса 

и друг друга 

 

Мониторинг участия классных коллективов в традиционных делах школы 

Центр школьного самоуправления оценивает результат участия классов по 

критериям: «низкий» - 50% участие в качестве зрителей, «средний» - 60% участие и в 

качестве зрителей, и в качестве исполнителей, «оптимальный» - 80% в основном в качестве 

исполнителей и в меньшей степени в качестве организаторов, «высокий» - 100% в качестве 

исполнителей и организаторов. 

 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой школы по методике Е.Н. 

Степанова.  

Родителям предлагается оценить степень согласия с утверждениями, обведя 

соответствующую цифру: 4 – совершенно согласен, 3 – согласен. 2 – трудно сказать, 1 – не 

согласен. 0 – совершенно не согласен. Общая сумма баллов всех ответов делится на общее 

количество ответов. Если коэффициент равен 3 или больше – высокий уровень 

удовлетворенности, если больше 2, но ниже 3 – средний уровень, если ниже 2 – низкий 

уровень удовлетворенности. 

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку. 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями 

нашего ребенка. 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

9. В школе проводятся дела, которые интересны и полезны нашему ребенку. 

10. В школе работают различные кружки, секции, клубы, где может заниматься наш 

ребенок. 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка. 

15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 
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2.3.8. Деятельность  МБОУ «Камскополянская СОШ №1» НМР РТ  в рамках программы 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
1. Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  

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

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
- наличие помещений для медицинского персонала;  
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, психолог, работники). 

 2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях)обучающихся на всех этапах обучения;  

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

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков и 
создание условий для их эффективного функционирования. 

4. Реализация модульных образовательных программ - это  комплекс мероприятий 
обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния;  

- формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 
со стороны окружающих;  

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 
о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха;  

- вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 
и способности; 
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- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
- формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима.  
5. Просветительская работы с родителями (законными представителями) 

Построена в рамках  муниципальной программы «Школа ответственного родительства» и 

республиканской «Путь к Успеху и включает:  лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицатель влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей  

Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности 

ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Недописанные тезисы. 

На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии 

человека и природы, экологических проблемах: 

       «Природа – это…»; 

       «Природа состоит из…»; 

•        «Для меня природа…»; 

•        «В жизни человека природа…»; 

•        «Человек и природа…»; 

•        «Современное состояние природы…»; 

•        «Экологическими проблемами являются…»; 

•        «Природа дает человеку…»; 

•        «Экологические проблемы России…»; 

•        «Решение экологических проблем зависит…»; 

•        «Охранять природу – значит…»; 

На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности природы: 

•        «Человек относится к природе…»; 

•        «Я отношусь к природе…»; 

•        «Я люблю природу за то, что…»; 

•        «Я люблю бывать на природе…»; 

•        «В природе мне нравится…»; 

•        «Любить природу – значит…»; 

•        «Природа дает мне…»; 

•        «Мое отношение к природе…»; 

•        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

•        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

•        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

•        «Природа прекрасна…»; 

•        «Общение с природой дает мне…». 

На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

•        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

•        «Я люблю природу, так как…»; 

•        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

•        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

•        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

•        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

•        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

•        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

•        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры: 

•        «Экологическая культура человека – это…»; 

•        «Экологическая культура человека представляет »; 
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•        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

•        «Моя экологическая культура…»; 

•        «Экологическая культура складывается…»; 

•        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

•          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

•        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

•        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

•        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

1.2. Ранжирование 

 

МЕТОДИКА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

•          система экологических знаний; 

•          практические экологические умения; 

•          владение правилами поведения в природе; 

•          интерес к экологическим проблемам; 

•          потребность в общении с природой; понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы; 

•          убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

 

МЕТОДИКА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

•          участие в экологических акциях; 

•          работа на даче; 

•          походы; 

•          забота о домашних животных; 

•          выпуск экологической газеты; 

•          оформление стенда о природе, ее охране; 

•          изготовление скворечника; 

•          участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

•          экскурсии в природу, 

•          чтение книг о природе. 

 

МЕТОДИКА 3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

Цель:  выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к 

природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет 

на Ваше отношение к природе: 

•          непосредственное общение с природой; 

•          чтение книг о природе; 

•          уроки окружающего  мира, литературного чтения, математики, технологии  и т.д. 

•          посещение музеев (краеведческих, художественных); 

•          участие в практических делах по охране природы; 

•          телевизионные передачи; 

•          кинофильмы о природе; 

•          беседы и лекции о природе, ее охране. 
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МЕТОДИКА 4. ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ 

 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте  (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

•          сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

•          получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

•          безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

•          купание, загорание; 

•          рисование природы; 

•          помощь природе в ее охране; 

•          пение на природе; 

•          игры на природе; 

•          нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

•          исследовательская деятельность в природе. 

 

МЕТОДИКА 5. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ 

 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

•          природа – источник знаний; 

•          природа дает представление о прекрасном в жизни; 

•          природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

•          природа дает человеку древесину; 

•          природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

•          природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

•          природа – это главное богатство народа, страны. 

 

МЕТОДИКА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

 Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о 

природе: 

•          знания о животном мире; 

•          знания о растениях; 

•          знания о человеке; 

•          знания о экологических проблемах; 

•          знания о взаимодействии человека и природы; 

•          знания о явлениях природы; 

•          знания о цветах; 

•          знания о лекарственных травах; 

•          знания о эволюции природы; 

•          знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

Комплексная анкета по выявлению состояния экологической культуры учащихся. 

             I.      Мотивационный компонент: 

Что вызывает у Вас  потребность заниматься экологической деятельностью? 

•         требования учителей; 

•         любовь к природе; 

•         стремление быть полезным; 

•         сознание личной причастности к делу охраны природы; 

•         требования родителей; 

•         пример других людей; 
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•         интерес к экологическим проблемам; 

•         затрудняюсь ответить; 

•         особое мнение_________________________________________________ 

 Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует 

решению экологических проблем? 

•         да 

•         не совсем убежден; 

•         нет. 

Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

•         да, считаю; 

•         скорее да, чем нет; 

•         скорее нет, чем да; 

•         нет, не считаю. 

Проявляете ли Вы интерес к проблемам взаимодействия человека и природы? В чем это 

выражается? 

•         постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи 

экологической тематики; 

•         иногда читаю отдельные статьи в периодических изданиях; 

•         не интересуюсь этими проблемами; 

•         делал доклад на уроке (заседании кружка) по экологической тематике; 

•         занимаюсь в природоведческом кружке; 

•         провожу исследования в природе; 

•         затрудняюсь ответить. 

Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

•         не проявляю интереса к проблемам взаимодействия человека и природы; 

•         не хватает времени на все, в том числе на экологическую деятельность; 

•         экологическая деятельность – это очень трудно; 

•         большая загруженность другой работой; 

•         осознание того, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию; 

•         я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

•         это не мое дело; 

•         затрудняюсь ответить; 

•         особое мнение_________________________________________________ 

Что обычно определяет Ваше поведение в природе? 

•         никогда не задумывался над этим; 

•         бережное отношение к растениям и животным; 

•         стремление получить какую-либо пользу, выгоду для себя; 

•         осознание долга за сохранение всего живого; 

•         стремление отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции; 

•         стремление насладиться красотой природы; 

•         затрудняюсь ответить; 

•         особое мнение________________________________________________ 
 

Критерии и показатели  эффективности  работы 

 Критерии Показатели 

Когнитивно-

смысловой 

- представление об экологической культуре человека; 

- понимание смысла экологической культуры и осознание ее как 

личностной ценной ориентацией; 

- представление о развитии экологической культуры человека; 
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- понимание необходимости развития экологической культуры. 

  

Эмоционально - 

волевой 

- стремление быть экологически культурным человеком; 

- эмоциональная устойчивость, 

преодоление трудностей на эмоционально – положительном 

уровне; 

- волевая регуляция поведения, 

сформированность  волевых качеств 

(дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость, 

выдержка, организованность, решительность и инициативность). 

  

Деятельностный - применение знаний об экологической культуре в своем поведении; 

- мотивация к расширению своих знаний об окружающем мире; 

- умение самостоятельно осуществлять природоохранную 

деятельность. 

  

Рефлексивно - 

оценочный 

- умение адекватно оценивать свое поведение и поведение других 

людей с позиции экологической культуры. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть 

систематической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать 

неравномерность появлений познавательной активности обучающегося и опираться на те 

виды психической деятельности, в которых легче всего вызывается эта активность, 

постепенно распространяя ее на другие виды деятельности. 

Система коррекционно-развивающего обучения - форма, дифференцированного 

образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-

развивающего обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной 

педагогики и предполагает со стороны педагогов и специалистов глубокое понимание 

основных причин и особенностей отклонений в деятельности ребенка, умение определять 

условия для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно-

развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные резервы обучающихся. 

 В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико-

консультативное, коррекционно-развивающее, профилактическое и социально-трудовое 

направления работы с детьми. Помимо образовательных задач в учебно-воспитательном 

процессе решаются развивающие и коррекционные задачи, что позволяет говорить о 

коррекционно-развивающей направленности уроков по всем учебным дисциплинам. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в повышение уровня общего 

развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения в 

начальных классах, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала. 
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

 Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии 

(в соответствии с рекомендациями медицинских работников и педагога-валеолога). 

 Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников. 

Основными принципами содержания программы являются: 

соблюдение интересов детей - определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 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). 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении школьников. Она реализуется поэтапно: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
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потребностей; оценка образовательной среды в плане соответствия её требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального 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 ребёнка. 

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 приёмов работы. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы 

Программа коррекционной работы включает следующие этапы: 

диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальныхдействий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителям, педагогическим работникам. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития школьников. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

управления своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогам в создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке. 

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 
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 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 

 

Работа с учащимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат Сроки 

Психодиагностика 

1 5 классы 

Диагностика процесса адаптации 

учащихся при переходе из 

начальной школы в среднее 

звено: 

Данные по адаптации к 

среднему звену 

сентябрь – 

ноябрь 

диагностика уровня школьной 

тревожности (опросник 

Филлипса); 

Уровень тревожности сентябрь – 

ноябрь 

социометрическое исследование 

класса(социометрическая 

матрица); 

Данные о сплоченности, 

внутригрупповом статусе 

каждого ученика 

сентябрь – 

ноябрь 

диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах (методика изучения 

мотивации Лускановой) 

Данные об учебной 

мотивации и эмоциональном 

отношении к учебе 

сентябрь – 

ноябрь 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении (тест 

Векслера, ГИТ) 

Причины 

неуспеваемости и 

проблем в поведении 

В течение 

года по 

направлени

ю в ЦДиК 

2 6 классы 

Диагностика эмоциональной 

сферы учащихся. 

 Тест Люшера; 

 

Данные об эмоциональном 

состоянии. Данные о 

взаимоотношениях 

ребенка с окружающим 

миром 

ноябрь- 

декабрь 

Методика «Несуществующее 

животное» 

Уровень тревожности, 

самооценка 

ноябрь- 

декабрь 
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Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении (тест 

Векслера, ГИТ) 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

В течение 

года по 

направлени

ю в ЦДиК 

3 7 классы 

Диагностика межличностных 

взаимоотношений: 

методика изучения 

межличностных 

отношений (опросник Лири); 

 

Данные о межличностных 

отношениях и качествах 

личности учащихся, 

существенных при 

взаимодействии с другими 

людьми. 

Март 

опросник агрессивности Басса-

Дарки 

Уровень агрессивности Ноябрь 

опросник Варга-Столина 

(детский 

вариант) 

 

Данные о детско-

родительских отношениях 

 

Ноябрь 

Диагностика творческих 

способностей одаренных 

учащихся (тест креативности 

Торренса) 

Данные об уровне развития 

творческих способностей 

Май 

Диагностика профессиональных 

склонностей: 

опросник Голланда; 

методика Йовайши 

 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

Май 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

В течение 

года по 

направлен

ию в ЦДиК 

4 8 классы 
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Диагностика склонности к 

суицидальному поведению: 

Методика «Незаконченные 

предложения» Костюкевича; 

Методика «Индекс благополучия 

ВОЗ» 

Данные об уровне 

суицидального риска 

 

Ноябрь-

декабрь 

Диагностика профессиональных 

склонностей: 

Опросник Голланда; 

Методика Йовайши 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

Январь-

февраль 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

В течение 

года по 

направлен

ию в ЦДиК 

5 9 классы 

Диагностика учащихся в рамках 

подготовке к сдаче ОГЭ: 

Тест «Самооценка психи 

ческихсостояний» Г.Айзенка; 

 

Данные о психических 

состояниях: тревожность, 

фрустрация, агрессивность, 

ригидность 

 

Ноябрь 

Методика изучения уровня 

лидерских качеств «Я – лидер»; 

Оценка личностных 

особенностей. 

Данные об уровне развития 

лидерских качеств 

 

В течение 

года 

Методика изучения свойств 

нервной 

системы учащихся «Теппинг-

тест»; 

 

Данные о силе нервной 

системы. Личностные 

особенности 

В течение 

года 

Диагностика профессиональных 

склонностей: комплект 

компьютерных методик 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

В течение 

года 

Диагностика склонности к 

суицидальному поведению: 

«Незаконченные предложения» 

Данные об уровне 

суицидального 

риска 

Ноябрь-

декабрь 
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Костюкевича; 

индекс благополучия ВОЗ. 

 

Диагностика склонностей к 

зависимому поведению: 

тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Менделевич. 

Данные о склонности к 

развитию алкогольной 

и наркотической зависимости 

 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

В течение 

года 

Коррекционно-развивающие занятия 

 5-е классы: 

 Занятия по профилактике 

школьной 

дезадаптации учащихся 5-х 

классов при переходе в среднее 

звено: 

Адаптационные занятия «Мы - 

пятиклассники»; 

Оказание психологической 

поддержки учащимся в 

период их адаптации к 

условиям обучения в средней 

школе 

Октябрь-

ноябрь  

 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

по «факторам риска», по 

результатам 

диагностики: 

для детей с повышенным уровнем 

тревожности; 

с неадекватной самооценкой; 

с заниженной мотивацией. 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

ноябрь-

декабрь 

 6 классы 

 Занятия по развитию 

эмоциональной 

сферы учащихся: повышение 

сопротивляемости стрессу; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения, снижение 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, снижение 

тревожности, нормализация 

эмоционального фона 

Январь-

февраль 
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тревожности, нормализация 

эмоционального фона 

нормализация эмоционального 

фона. 

 7 классы 

 Занятия на развитие 

коммуникативной сферы 

учащихся: 

«Определение стиля общения»; 

«Развитие коммуникативных 

навыков»; 

«Способы поведения в 

конфликтной 

ситуации» 

Повышение интереса к 

самому себе, развитие 

личностных качеств; 

создание условий для 

продуктивного и 

гармоничного общения со 

сверстниками и взрослыми 

март 

Индивидуальная работа по 

снятию 

эмоционального напряжения, 

снижению тревожности 

одаренных детей 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, снижение 

тревожности, нормализация 

эмоционального фона 

 

 8 классы 

 1.Групповые занятия по 

профориентации учащихся 

 

Представление информации о 

мире профессий; помощь 

подросткам в 

профессиональном 

самоопределении; осознание 

необходимых личностных 

качеств для выбора 

профессии 

Ноябрь-

декабрь 

 

Занятия с целью формирования 

позитивного отношения к жизни 

(профилактика суицидального 

риска) 

Формирование 

положительного отношения к 

жизни, к себе и к другим 

людям; формирование 

ценности здорового образа 

жизни; положительного 

«образа -Я» 

Январь-

февраль 

 9 классы 



169 
 

 Занятия по подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ: 

«Как лучше подготовиться к 

экзаменам»; 

«Способы снятия нервно-

психического напряжения»; 

«Как бороться со стрессом»; 

«Эмоции и поведение». 

Обучение навыкам 

саморегуляции и 

самоконтроля; повышение 

уверенности в себе, 

сопротивляемости стрессу; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие 

познавательных процессов 

(память, внимание, 

воображение, речь) 

В течение 

года 

Консультативная работа 

 5-е классы: 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, педагогов и родителей 

по 

вопросам адаптации учащихся к 

среднему звену 

Оказание психологической 

поддержки учащимся в 

период их адаптации к 

условиям обучения в средней 

школе 

Сентябрь-

ноябрь 

 6-е классы: 

 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, педагогов и родителей, 

имеющих неблагополучное 

эмоциональное состояние; по 

вопросам детско-родительских 

отношений, психологических 

особенностей подросткового 

возраста 

Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, снижение 

тревожности; нормализация 

детско-родительских 

взаимоотношений; 

сглаживание кризиса 

подросткового возраста 

В течение 

года 

 7-е классы: 

 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, педагогов и родителей 

по 

вопросам межличностных 

отношений, конфликтных 

ситуаций, 

профессиональных склонностей 

Работа с конфликтными 

ситуациями, повышение 

уровня семейной поддержки, 

В течение 

года 
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учащихся 

 8-е классы: 

 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов, родителей, учащихся 

по 

факторам риска девиантного 

поведения, профессионального 

самоопределения 

Психологическая поддержка 

в определении подростками 

жизненных планов, помощь в 

профессиональном 

самоопределении; 

нормализация детско-

родительских 

взаимоотношений; выбор 

осознанной жизненной 

позиции, формирование 

навыков здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

 9-е классы 

 Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, педагогов, родителей 

по 

вопросам профессионального 

самоопределения, подготовки 

учеников к сдаче ОГЭ 

Психологическая поддержка 

на этапе подготовки к сдаче 

ОГЭ, обучение навыкам 

саморегуляции и 

самоконтроля; повышение 

уверенности в себе, 

стрессоустойчивости; снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

В течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

5-е классы: 

 Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по проблеме 

адаптации 

учащихся 5-х классов к среднему 

звену: 

Родительское собрание на тему 

«Период адаптации ребенка в 5-

м 

классе»; 

Знакомство с условиями 

Благоприятного  

психического развития детей, 

повышение родительской и 

педагогической поддержки 

учащихся в период адаптации 

к среднему звену  

Сентябрь-

ноябрь 
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Раздача буклетов и брошюр 

учителям «Признаки и причины 

дезадаптации школьников»; 

родителям «Как помочь ребенку 

адаптироваться в 5 классе» и 

ученикам «Правила поведения в 

школе». 

 6-е классы: 

 Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным 

вопросам: «Особенности 

подросткового 

возраста»; «Взаимодействие с 

тревожными детьми»; 

«Проблемное поведение 

подростков». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для достижения 

взаимопонимания с 

подростками 

 

В течение 

года 

 7-е классы 

 Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным 

вопросам: «Межличностное 

общение подростков»; 

«Конфликты и пути их решения»; 

«Общение родителей с детьми». 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов об особенностях 

подросткового возраста 

 

В течение 

года  

 8-е классы: 

 Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по актуальным 

вопросам: 

«Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения» 

«Жизненные сценарии детей. 

Профессиональная ориентация 

учащихся». 

 

Оказание профилактической 

помощи родителям и 

педагогам по проблеме 

подросткового 

суицида; мотивирование 

родителей и педагогов на 

оказание поддержки в 

профессиональном 

определении детей. 

 

В течение 

года 

 9-е классы: 
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 Выступления на педагогических 

советах, планерках, родительских 

собраниях по проблеме 

подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ: 

Подготовка психологических 

рекомендаций и памяток для 

классного уголка в 9 классах 

«Советы 

выпускникам: как подготовиться 

к 

экзаменам»; Занятие для 

учителей «Обучение методам 

быстрого снятия сильного 

эмоционального напряжения»  

 Выступление на родительском 

собрании в 9 классах «Как помочь 

подготовиться к экзаменам». 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для успешной 

поддержки детей во время 

подготовки к сдаче ОГЭ 

В течение 

года 

 

Измерительный материал  

(Подробная информация по тестам у педагога-психолога) 

1) Опросник Филлипса 

Цель методики. Опросник позволяет изучить уровень и характер 

тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Возрастные ограничения. Опросник предназначен для работы с детьми 

младшего и среднего школьного возраста. Оптимально его применение в 3-7 классах 

средней школы. Процедура диагностики. Диагностика может проводиться как в 

индивидуальной, так и групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, 

либо на слух. Присутствие учителя или классного руководителя в помещении, где 

проводится опрос, крайне нежелательно. 

2) Методика изучения мотивации учения пятиклассников 

Анкета. Дата______ Класс____ Ф.И._____________ 

Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из 

предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. 

Выбранные ответы подчеркни. 

3) Групповой интеллектуальный тест (ГИТ). 

Цели: контроль за эффективностью школьного обучения; выявление неблагополучных в 

плане умственного развития учащихся, нуждающихся в коррекции умственного развития; 

определение причин школьной неуспеваемости; сравнение эффективности разных систем 

и методов преподавания; сравнение эффективности работы разных учителей и 
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преподавательских коллективов; отбор учащихся с высоким уровнем умственного развития 

в специальные классы и школы, а также способных обучаться по углубленной 

индивидуальной программе. 

4) Методика «Несуществующее животное» 

Инструкция: Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее 

животное, то есть такое, которое никогда и нигде ранее не существовало и не существует 

(нельзя использовать героев сказок и мультфильмов). А также назвать его 

несуществующим именем. 

Инструкция для группового тестирования (расширенный вариант) 
«Сегодня Вам предлагается задание на раскрытие Ваших творческих способностей, 

воображения, умения решать нестандартные задачи. 

В течении 25-30 минут придумайте и нарисуйте несуществующее животное. При этом 

важно не использовать подсказки-образы, придуманные ранее другими людьми, например, 

«чебурашка», «лошарик» и т. п. 

Придуманное вами животное назовите несуществующим, но подходящим ему, на 

Ваш взгляд, именем. Имя должно состоять из одного слова, части которого не должны 

отражать уже существующих в русском языке слов (например «дельфинокрыл», «конекит» 

и т. п.). 

Составьте его описание в произвольной форме (ориентировочно 10-15 

предложений). В описании желательно отразить следующие моменты: размеры животного, 

где и с кем живет, чем питается, чего боится, насколько его внешний вид сочетается с его 

повадками, для чего он живет, и какая от него польза и т. д. и т.п. Данный перечень вопросов 

предлагается Вам для ориентировки. Проявите Вашу фантазию. Уверены, что Вы 

придумаете что-то более оригинальное. Вверху на листе поставьте свой условный номер, 

сегодняшнюю дату. Внизу – свою роспись. 

Желаем Вам творческих успехов!» 

5) Опросник Басса-Дарки 

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, 

примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу 

жизни, и отвечайте одним из возможных ответов: «да» и «нет». 

6) Опросник Голланда 

Я ХОЧУ. Мне нравиться, меня привлекает, я предпочитаю… 

Я МОГУ. Способен, умею, обладаю навыками… 

7) Тест «Ценностные ориентации» Рокича 

Тест личности, направленный на изучение ценностно-мотивационной сферы человека. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности 

личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе 

самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной 

концепции и "философии жизни". 

8) Методика «Незаконченное предложение» для диагностики суицидальных 

наклонностей Костюкевича 
Фамилия, имя, класс__________________________ 

9) Тест креативности Торренса Субтест  
10) Теппинг-тест Е. П. Ильина Назначение тест Определение свойств нервной 

системы и коэффициента функциональной ассиметрии. 

11) Опросник Айзенка 
Инструкция: Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего 

поведения в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, 

поэтому нет ответов хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. 

Содержание отдельных вопросов не анализируется, важен только итоговый результат. 

На вопросы следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам. 

Работайте быстро, не тратьте слишком много времени на обдумывание ответа – 
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наиболее интересна ваша первая реакция. На вопрос можно ответить "да" или "нет". 

Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует отметить в бланке для ответов. Не 

пропускайте какого-либо вопроса. Начинайте! 

12) ТЕСТ «СКЛОННОСТЬ К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ» (В.Д.Менделевич) 

 

 

3. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камскополянская средняя 

общеобразовательная школа № 1» реализует программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеет лицензию серии 16Л01 №0002852 (регистрационный номер № 

6952) от 29.07.2015 года. 

Учебный план МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов 

Российской Федерации" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 г. № 373 с изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями.); 

- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017 N 506) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Устава МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ. 
 

Основное общее образование. 
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Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в 

год 5-8 классы, 34 недели - 9-е классы. Продолжительность урока - 45 минут. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает изучение 

предметов «Русский язык» и «Литература» изучается в полном объеме. 

При изучении предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

два предмета: «Родной язык» и «Родная литература», деление на группы происходит с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся при выборе языка обучения. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный 

язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)». «Второй иностранный язык 

(немецкий)» изучается в 9-х классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» и  «Геометрия» в 7-9 классах , «Информатика» в 7-

9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее – ОДНКНР) является продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы 

изучается в объеме 1 ч. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология»  

Предметная область «Искусство» включает изучение предметов «Музыка» в 5, 6, 7, 

8 классах и «Изобразительное искусство» в 5,6,7 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «ОБЖ» и «Физическая культура» 

 

Учебный план  

для 5-9-х классов (Вариант №4) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

 V  

 

VI  

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

Обязательная 

часть 

       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   2 2 2 2 2 10 

 Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
    2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  31 32 33 34 36 166 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 - 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11 классы – 25 мая; 

2-8, 10 классы – 31 мая. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 недели;  

во 2- 4 классах –34 недели, на 35 неделе организуются экскурсии 

в 5 - 8, 10 классах – 35 недель; 

в 9, 11 классах - 34 недели. 

            Сменность: МБОУ «КПСОШ №1» работает в одну смену. 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжить рабочей недели в 1 классе: пятидневная 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

      Учебный год делится на четверти: 

1-е классы 

Учебный период Дата 

Начальная школа Среднее звено Старшее звено 

1 классы  5 классы  10 класс  

2 классы  6 классы  11 класс  

3 классы  7 классы   

4 классы -  8 классы -   

 9 классы -   

 Адаптированный   

  кл-комплектов    кл-комплектов   кл-комплекта 

Всего - класс-комплектов 
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Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

I четверть   8,5 

II четверть   7,5 

III четверть   9 

IV четверть   8 

Итого    33 недели 

            2-4 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

I четверть   8,5 

II четверть   7,5 

III четверть   10 

IV четверть   8 

Итого    34 недели 

5–8, 10-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

I четверть   8,5 

II четверть   7,5 

III четверть   10 

IV четверть   9 

Итого в учебном году 35 недель 

9, 11-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8,5 

II четверть 07.11.2019 26.12.2019 7,5 

III четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 

IV четверть 01.04.2020 25.05.2020 8 

ГИА* 26.05.2020 21.06.2020 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

5.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 
1-е классы  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 

Допол-е каникулы   7 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   98 

Итого   135 дней 

 2-4 классы  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 
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Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   92 

Итого   122 дней 

 5-8, 10-й класс  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   92 

Итого   122 дней 

 9, 11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы   8 

Зимние каникулы   13 

Весенние каникулы   9 

Летние каникулы   71 

Итого с учетом ГИА 101 

   * Для обучающихся 9,11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием      

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

 

 Урочная Внеурочная 

1-е классы 21 10 

2-е классы 26 10 

3-е классы 26 10 

4-е классы 26 10 

5-е классы  32 10 

6-е классы  33 10 

7-е классы 35 10 

8-е классы 36 10 

9-е классы 36 10 

Внеурочная деятельность 

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

группа продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные учебные предметы и т. п. организуются во второй половине дня с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных 

занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени 

является окончанием основных занятий обучающихся.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

7. Расписание звонков и перемен 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
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рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение во 2- 11 классах по 45 минут. 
1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 8.00 — 08:35 8.00 — 08:35 8.00 — 08:40 

перемена 08:35 — 09:00 08:35 — 09:00 08:40 — 09:00 

2-й урок 09:00 — 09:35 09:00 — 09:35 09:00 — 09:40 

перемена 09:35 — 10:00 09:35 — 10:00 09:40 — 10:00 

3-й урок 10:00 — 10.35 10:00 — 10.35 10:00 — 10.40 

перемена — 10.35 — 11:00 10.40 — 11:00 

4-й урок — 11:00 — 11:35 11:00 — 11:40 

перемена — 11:35 — 12:00 11:40 — 12:00 

5-й урок — — 12.00 – 12.40 

Внеурочная 

деятельность 

c 11.35 c 13.00 c 13:40 

    2-11 классы 

понедельник – четверг пятница суббота 

7.50 – 7.55 пятиминутка    7.50 – 7.55 пятиминутка    7.50 – 7.55 пятиминутка    

1. 8.00 – 8.45                        1. 8.00 – 8.40                        1. 8.00 – 8.40  

2. 9.00 – 9.45   2. 8.55 – 9.35 2. 8.50 – 9.30                            

3. 10.00 – 10.45  3. 9.50 – 10.30 3. 9.45 – 10.25       

4. 11.00 – 11.45     4. 10.45 – 11.25 4. 10.35 – 11.15 

5. 12.00– 12.45      классный час 11.40 – 12.00   5. 11.20 – 12.00 

6. 12.50 – 13.35    5. 12.05 – 12.45 6. 12.05 – 12.45 

7. 13.40 – 14.25 6. 12.50 – 13.30 7. 12.50 – 13.30 

 7. 13.35 – 14.15    

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в соответствии с учебным 

планом на последней учебной неделе. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, 

установленным приказом Министерства просвещения Российской Федерации на 

данный учебный год. 

 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка реализации внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей  образовательной организации. 
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Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий. 

План предусматривает выбор занятий учащимися не более 10 часов в неделю, т.е. не 

более 350 часов в год. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Особенности коррекционных занятий: 
Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

психолога с учащимися VII и VIII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные 

занятия (1 час в неделю). Эти занятия проводятся во второй половине дня. 

 

План организации и реализации внеурочной деятельности основного 

общего образования  

Недельный план для учащихся 5-9 классов 

№ Направление Количество часов в неделю 

  5 6 7 8 9 

1 Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

2 Социальное 2 2 2 2 2 

3 Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 

4 Общекультурное 2 2 2 2 2 

5 Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 

 Итого  10 10 10 10 10 

Годовой план системных и несистемных занятий 

Системные занятия – проводятся по расписанию, имеют рабочую 

программу. 

Несистемные занятия – имеют основу плана воспитательной работы 

№ Направление Количество часов в 

неделю в классе  

  5 6 7 8 9 

1 - Духовно-нравственное      

 Системные занятия      

 Классные часы 7 7 7 7 7 

 Юнармия  - - 35 35 - 
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 Несистемные занятия      

 Модуль «Я-гражданин» 53 53 53 53 53 

 Модуль «Я-человек» 24 24 24 24 27 

2 - Социальное      

 Системные занятия      

 Классные часы 7 7 7 7 6 

 Несистемные занятия      

 Модуль «Я и труд» 16 16 16 16 30 

 Модуль «Я и природа» 46 46 46 46 40 

3 - Общеинтеллектуальное      

 Системные занятия      

 Классные часы 7 7 7 7 7 

 Наглядная геометрия  

Одаренные дети  

Мир цифр  

Современные дети  

Волшебный мир книги 

Юные исследователи  

35 

35 

    

 История русского языка  

Математическое конструирование 

Права человека  

Занимательная математика  

 35 

35 

   

 Мастерская владения речью 

Применение физики в жизни человека  

  35   

 Занимательная грамматика  

Применение физики в жизни человека  

   35  

 За страницами учебника  

Компьютерный гений  

Занимательная грамматика  

Финансовая грамотность  

    34 

34 

4 - Общекультурное      
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 Системные занятия      

 Классные часы 7 7 7 7 7 

 Несистемные занятия      

 Модуль «Я и культура» 38 38 38 38 38 

5 - Спортивно-оздоровительное      

 Системные занятия      

 Классные часы 7 7 7 7 7 

 Несистемные занятия      

 Модуль «Я и здоровье» 68 68 68 68 60 

       

 Итого за год 350 350 350 350 350 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление: 
В понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

В осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

В умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

В способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

В сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 формированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

ним. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

творчеству; 
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 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия; 

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе ), 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
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 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить 

не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован лучше, а в 

какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы в отношении тех или иных педагогов 

той или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые 

проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо 

изучить для оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот 

вопрос,обратимся ещё раз к определению воспитания. Воспитание — это управление 

процессом развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий. 

Соответственно и диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, 

можно выделить три основных предмета диагностики. 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «КПСОШ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
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программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников  в 

целях подтверждения  их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности самостоятельно 

комиссиями, аттестационными формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми Министерством образования и науки Республики Татарстан Курсы 

повышения квалификации  педагогические  работники МБОУ «КПСОШ №1» проходят 

по персонифицированной модели повышения квалификации через портал «Электронное 

образование в Республике Татарстан». В своем личном кабинете каждый педагог 

оставляет свою заявку, предварительно заполнив анкету, где указывает в какие сроки и 

по какой теме курсов он хотел бы пройти повышения квалификации. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 критерии оценки,
 содержание критерия,

 показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
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педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической 

работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 
При этом могут быть использованы мероприятия: 

1) Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3) Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
4) Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 
5) Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
6) Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
7) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность Должностные Количество Уровень квалификации работников 
 обязанности работников ОУ 

  в ОУ Требования к Фактический 
  (требуется/ уровню  

  имеется) квалификации  

Руководитель Обеспечивает 1/1 Высшее Высшее 

образовательного системную  профессиональное профессиональное 

учреждения образовательную и  образование по образование по 

 административ-но-  направлениям направлениям 

 хозяйственную  подготовки подготовки 

 работу ОУ  «Менеджмент», не «Менеджмент», 

   менее 5 лет, стаж не менее 5 лет, 

   педагогической стаж 

   работы не менее 5 педагогической 

   лет работы не менее 5 

    лет 

Заместитель Координирует 3/3 Высшее Высшее 

руководителя работу  профессиональное профессиональное 

 преподавателей,  образование по образование по 

 воспитателей,  направлениям направлениям 

 разработку учебно-  подготовки подготовки 

 методической  «Менеджмент» и «Менеджмент» и 

 документации.  стаж работы на стаж работы на 

 Обеспечивает  педагогических педагогических 

 совершенствование  должностях не должностях не 

 методов  менее 5 лет. менее 5 лет. 

 организации    

 образовательного    

 процесса.    
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 Осуществляет    

 контроль за    

 качеством    

 образовательного    

 процесса.    

Учитель Осуществляет 47/47 Высшее Высшее 

 обучение и  профессиональное профессиональное 

 воспитание  образование или образование или 

 обучающихся,  среднее среднее 

 способствует  профессиональное профессиональное 

 формированию  образование по образование по 

 общей культуры  направлению направлению 

 личности,  подготовки подготовки 

 социализации,  «Образования и «Образования и 

 осознанного выбора  педагогика» или в педагогика» или в 

 и освоения  области, области, 

 образовательных  соответствующей соответствующей 

 программ.  преподаваемому преподаваемому 

   предмету, без предмету, без 

   предъявления предъявления 

   требований к требований к 

   стажу работы либо стажу работы 

   высшее либо высшее 

   профессиональное профессиональное 

   образование. образование. 

Педагог- Содействует 1/1 Высшее Высшее 

организатор развитию  профессиональное профессиональное 

 личности, талантов  образование или образование в 

 и способностей,  среднее области, 

 формированию  профессиональное соответствующей 

 общей культуры  образование по преподаваемому 

 обучающихся,  направлению предмету 

 расширению  подготовки  

 социальной сферы  «Образования и  

 в воспитании.  педагогика»  

   или, без  

   предъявления  

   требований к  

   стажу  

   работы.  

Социальный Осуществляет 1/1 Высшее Высшее 

педагог комплекс  профессиональное профессиональное 

 мероприятий по  образование или образование или 

 воспитанию,  среднее среднее 

 образованию,  профессиональное профессиональное 

 развитию и  образование по образование по 

 социальной защите  направлению направлению 

 личности в  подготовки подготовки 

 учреждениях,  «Образования и «Образования и 

 организациях и по  педагогика», педагогика», 

 месту жительства  «Социальная «Социальная 

 обучающихся.  педагогика»,без педагогика» 

   предъявления  
   требований к  

   стажу  
   работы.  
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Педагог-психолог Осуществляет 1/1 Высшее Высшее 

 профессиональную  профессиональное профессиональное 

 деятельность,  образование или образование или 

 направленную на  среднее среднее 

 сохранение  профессиональное профессиональное 

 психического,  образование по образование по 

 соматического и  направлению направлению 

 социального  подготовки подготовки 

 благополучия  «Педагогика и «Педагогика и 

 обучающихся.  психология» без психология» 

   предъявления  
   требований к  
   стажу работы либо  
   высшее  

   профессиональное  
   образование или  
   среднее  

   профессиональное  
   и дополнительное  
   профессиональное  
   образование по  
   направлению  
   подготовки  
   «Педагогика и  
   психология»  
     

Преподаватель- Осуществляет 1/1 Высшее Высшее 

организатор 

основ обучение и  профессиональное профессиональное 

безопасности воспитание  образование и образование и 

жизнедеятельнос

ти. обучающихся с  профессиональная профессиональная 

 учетом специфики  подготовка по подготовка по 

 курса ОБЖ.  направлению направлению 

 Организует,  подготовки подготовки 

 планирует и  «Образование и «Образование и 

 проводит учебные,  педагогика» или педагогика» 

 факультативные и  ГО без  
 внеурочные  предъявления  
 занятия, используя  требований к  
 разнообразные  стажу  
 формы, приемы,  работы.  
 методы и средства    
 обучения.    

Библиотекарь Обеспечивает 1/1 Высшее или Высшее 

 доступ  среднее профессиональное 

 обучающихся к  профессиональное образование по 

 информационным  образование по специальности 

 ресурсам,  специальности «Бибилиотечно- 

 участвует в их  «Бибилиотечно- информационная 
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 духовно-  информационная деятельность». 

 нравственном  деятельность».  

 воспитании,    
 профориентации и    
 социализации,    
 содействует    
 формировнию    
 информационной    
 компетентности    
 обучающихся.    

лаборант Следит за 1/1 Среднее Среднее 

 исправным  профессиональное профессиональное 

 состоянием  образование без образование без 

 лабораторного  предъявления предъявления 

 оборудования,  требований к требований к 

 осуществляет его  стажу работы или стажу работы 

 наладку.  начальное  
 Подготавливает  профессиональное  

 оборудование к  образование и стаж  
 проведению  работы по  
 экспериментов.  специальности не  

   менее 2 лет  

бухгалтер Выполняет работу 3/3 Бухгалтер Бухгалтер 

 по ведению  II:высшее II:высшее 

 бухгалтерского  профессиональное профессиональное 

 учета имущества,  (экономическое) (экономическое) 

 обязательств и  образование без образование 

 хозяйтвенных  предъявления  
 операций.  требований к  
   стажу работы или  
   среднее  
   профессиональное  
   (экономическое)  
   образование и стаж  
   работы в  

   должности  
   бухгалтера не  
   менее 3 лет.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 

идостаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 

 

 



190 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр,

игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);

 общеобразовательная организация.

3.2.4. Материально-технические условия 
Использование материально-технической базы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Камскополянская 
средняя общеобразовательная школа № 1» Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан, имущество: здание школы дом 1\29, общей площадью 9659,5 кв.м, мастерская 
расположена в основном здании и занимает помещение площадью 133,3 квадратных метров. 

2.2. Территория образовательного учреждения 

 Площадь земельного участка: 23 137 м2 

Зонирование застроено: 3 441,8 м2 

 площадь озеленения 1071,5 м2 

 спортивная зона 3 943,6 м2 

Периметр земельного 
участка: 

 450 м 

Материально – техническое условия реализации основной образовательной 

программы 
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МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Охрана объекта осуществляется сторожами и 

вневедомственной охраной. 

Физический вид охраны объекта. 

Постоянная охрана осуществляется силами сотрудников школы согласно штатным единицам: днём 

вахтеры (с 06.00 до 12.00 часов – 1-ая смена, с 12.00 до 18.00 часов – 2-ая смена) и в ночное время 

(с 18.00 до 06.00 часов) – 1 сторож. Количество вахтеров – 2 человека, количество сторожей – 3 

человека. Сторожа осуществляют охрану объекта путем обхода внутри помещения и по периметру 

школы.  

Помещения муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Камскополянская средняя общеобразовательная школа №1» Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан расположены по адресу: 423564, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, дом 1/29. Проектная наполняемость составляет 1500 
человек. Общая площадь здания – 9 659,5 кв.м. 

Школа работает в одну смену, для учащихся 1-4-х классов организованы группы 
продленного дня с 12:00. 

Школе оборудованы 43 кабинета, одна столовая, на 312 мест, 2 спортивных зала, 1 
актовый зал, библиотека, 1 мастерская, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет психолога, 
1 медицинский кабинет, имеется бассейн. Имеется 1 компьютерный класс. Школа подключена 
к сети Интернет. В компьютерных классах имеются моноблоки. Оснащенность учебных 
кабинетов составляет, в среднем 60%. 

Проект школы обеспечивает хорошие условия для организации учебно–
воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, 
организации культурно – спортивного досуга подростков, проживающих в микрорайоне школы. 

Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы 
учреждения. 
Администрацией школы проведена аттестация 75 рабочих мест по условиям труда. 

В школе имеется актовый зал площадью 207 кв.м, оборудованный мультимедиа – комплектом, 
музыкальной аппаратурой и экраном. 

№ Кабинеты, спортзалы Кол-во Оснащенность учебных кабинетов 

   оборудованием и техническими 

   средствами обучения в % отношении 

1 2 3 4 

1 Кабинеты начальных классов 15 45% 

2 Кабинет русского языка и литературы 3 35% 

3 Кабинет родного языка 4 45% 

4 Кабинет  математики 4 35% 

5 Кабинет физики 1 90% 

6 Кабинет химии 1 80% 

7 Кабинет  биологии 1 50% 

8 Кабинет географии 1 30% 

9 Кабинет англ. языка 3 50% 

10 Кабинет информатики 1 50% 

11 Кабинет  истории 1 55% 

12 Кабинет технологии 2 60% 

13 Спорт. залы 1 90% 

14 Кабинет  ИЗО 1 60% 

15 Актовый зал 1 90% 

16 Кабинет ОБЖ 1 60% 

17 Кабинет музыки 1 50% 

18 Бассейн 1 90% 

19 Медицинский кабинет 1 60% 
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20 Кабинет технологии 3 60% 

21 Кабинет психолога 1 70% 

22 Библиотека 1 80% 

В спортивном зале школы организованы учебные занятия по различным видам спорта. 
Во второй половине дня учащимся предоставлена возможность заниматься в спортивных 
секциях. Площадь спортивных залов составляет в общей сложности 421,4 кв.м. Оснащенность 
спортивных залов обеспечивает выполнение полной программы по физическому воспитанию 

Информация об оснащенности спортивного зала. 

№ Наименование Наличие данного 

оборудования или инвентаря   

1 Антена волейбольная 2 шт. 

2 Канат для лазанья 1 шт. 

3 Кольца гимнастические 1 шт. 

4 Лыжи пластиковые 55 шт. 

5 Лыжные ботинки 55 шт. 

6 Лыжные палки 55 шт. 

7 Маты гимнастические 2 шт. 

8 Мостик гимнастический 1 шт. 

9 Мяч 20 шт. 

10 Мяч баскетбольный 30 шт. 

11 Мяч волейбольный 10 шт. 

12 Мяч для метания 30 шт. 

13 Мяч набивной 30 шт. 

14 Насос для мячей 2 шт. 

15 Номера нагрудные 42 шт. 

16 Обруч металлический 30 шт. 

17 Планка для прыжков в высоту 5 шт. 

18 -Ракетка для бадминтона 2 шт. 

19 Ракетки теннисные 3 шт. 

20 Рулетка измерительная 1 шт. 

21 Свисток судейский 3 шт. 

22 Секундомер электронный 3 шт. 

23 Сетка гашения 2 шт. 

24 Сетка для бадминтона 1 шт. 

25 Сетка для ворот 2 шт. 

26 Скакалка 10 шт. 

27 Скамья для пресса 2 шт. 

28 Стойка для прыжков 1 шт. 

29 Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

30 Турник навесной на гимнастическую сетку 1 шт. 

31 Шарики теннисные 20 шт. 

32 Щит для метания 2 шт. 

33 Табло перекидное 2 шт. 

   

 Перечень оборудования, имеющееся в 

учебных кабинетах 

 

   

 Наименование Количество 

Интерактивная 

доска с 

проектором 

EliteBoard 2 

Проектор SHARP-PG-BIOS 9 

Ноутбук Si 142       Bi 1011       Bi 1010 64 
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МФУ KYOCERA 5 

 Рабочее место учителя (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, колонки, микрофон) 

15 

 

  Материально-техническое оснащение по предметам     
 

№  Необходимое материально-техническое 

обслуживание 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Классы -      Мультимедийное оборудование 15/9  

2 Технология        -          Швейные машинки 15/0  

3 Классы       -         Доска аудиторная 10/30  

4 ОБЖ -    Учебное пособие АКМ Калашников 2/1  

5 Информатика       -      Моноблоки 15/13  

6 Музыка        -        Синтезатор 1/0  

Информатика 

1 Стол-тумба компьютерный 9 шт. 

2 Парта 10 шт. 

3 Стул ученический 27 шт. 

4 Моноблок 13 шт. 

5 Интерактивная доска EliteBoard 1 шт. 

6 Проектор Tou Yinger 1 шт. 

7 Системный блок 1 шт. 

8 Нэтбук 142 9 шт. 

9 Шкаф 2 шт. 

10 Стеллаж 1 шт. 

Физика 

1 Парта 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Стол демонстрационный 2 шт. 

4 Шкаф для оборудования 3 шт. 

5 Доска классная 1 шт. 

6 Интерактивный комплект EPSON 1 шт. 

7 Колонки Perfeo 2 шт. 

8 Шкаф 9 шт 
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9 Ноутбук 1 шт. 

10  Термометр демонстрационный 1 шт. 

11 Компьютер 1 шт. 

12 Специальная смежная комната- лаборантская для хранения 

демонстрационного оборудования и подготовки опытов 

+ 

13 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств  + 

14 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

15 Таблицы со школой электромагнитных волн, таблица приставок и единиц 

СИ, физические постоянные таблицы со шкалой электромагнитных волн, 

таблица приставок  и единиц СИ, физические постоянные 

+ 

16 Таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица приставок и единиц 

СИ, физические постоянные, плакаты УМК 

+ 

17 Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ 

+ 

18 Комплект тематических таблиц по разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков 

+ 

Биология 

1 Парта 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Стол демонстрационный 2 шт. 

4 Шкаф для оборудования 3 шт. 

5 Доска классная 1 шт. 

8 Шкаф 9 шт 

9 Ноутбук 1 шт. 

11 Компьютер 1 шт. 

12 Специальная смежная комната- лаборантская для хранения демонстрационного 

оборудования  

+ 

14 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

15 Таблицы, плакаты + 

16 Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ 

+ 

17 Комплект тематических таблиц по разделам школьного курса биологии, 

портретами выдающихся физиков 

+ 

Химия 

1 Парта 15 шт. 
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2 Стул ученический 30 шт. 

3 Стол демонстрационный 2 шт. 

4 Шкаф для оборудования 1 шт. 

5 Доска классная 1 шт. 

6 Вытяжной шкаф 1 шт. 

7 Вытяжной встроенный шкаф 1 шт. 

8 Шкаф 1 шт 

9 Ноутбук 1 шт. 

10  Сейф железный 1 шт. 

11 

 

Специальная смежная комната- лаборантская для хранения демонстрационного 

оборудования и подготовки опытов 

+ 

12 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств  + 

13 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

14 Таблицы, плакаты  + 

15 Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ  

+ 

16 Комплект тематических таблиц по разделам школьного курса химии, 

портретами выдающихся химиков 

+ 

Русский язык и литература 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

Математика 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5   Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль + 

6 Проектор + 

Английский язык 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 
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3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

Русский язык и литература 

1 Парты 15 шт 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

История 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5 Интерактивная доска + 

Медицинский кабинет бассейна 

1 Стол письменный 1 шт. 

2 Шкаф медицинский 1 шт. 

3 Холодильник фармацевтический 1 шт. 

4 Набор для оказания мед.  помощи 1 шт. 

5 Ширма 1 шт. 

6 Кушетка 1 шт. 

7  Стул 1 шт. 

8 Тонометр 1 шт. 

9 Столик манипуляционный 1 шт. 

10 Термо-контейнер МК 1 шт. 

Бассейн 

1 Шкаф 1 шт. 

2 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств + 

3 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

4 Комплект резиновых дорожек + 

5  Оборудование для очистки воды + 

6 Вентилятор радиальный + 

7 Калорифер 1 шт. 
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8 Клапан воздушный + 

9 Подъёмник для инвалидов 1 шт. 

10 Круг спасательный 1 шт. 

Медицинский кабинет  

1 Стол письменный 1 шт. 

2 Шкаф  1 шт. 

3 Холодильник Свияга 2 1 шт. 

4 Набор для оказания мед.  Помощи 1 шт. 

5 Ширма 1 шт. 

6 Кушетка 1 шт. 

7  Стул 1 шт. 

8 Тонометр 1 шт. 

9 Столик манипуляционный 2 шт. 

10 Лампа кварцевая 1 шт. 

11 Весы 1 шт. 

12 Ростомер 1 шт. 

13  Таблица измерения остроты зрения 1 шт. 

Кабинет ИЗО 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Компьютер 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5  Проектор 1 шт. 

Родной язык 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

Методический кабинет 

1 Стол 2 шт. 

2 Стул  4 шт. 

3 Шкаф 5 шт. 
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4  Принтер 1 шт. 

5 Компьютер 1 шт. 

Кабинет технологии обслуживающий труд 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Шкаф 4 шт. 

4 Доска классная 1 шт. 

5 Специальная смежная комната- для приготовления еды + 

6 Плита электрическая 3 шт. 

7 Стол столовый 2 шт. 

8 Табурет 8 шт. 

9 Шкаф 1 

10 Холодильник 1 

Кабинет технологии  

1 Парты 12 шт 

2 Стул ученический 24 шт. 

3 Шкаф 6 шт. 

4 Доска классная  2 шт. 

5 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств + 

6 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

7 Компьютер 1 шт. 

8 Ноутбук 1шт. 

9 Принтер 1 шт. 

10 Верстак столярный 12 шт. 

11 Станок СТД-120 2 шт. 

12 Станок  заточной 1 шт. 

13 Станок ТВ- 6 1 шт. 

14 Фрезерный станок 1 шт. 

15 Станок вертикально-сверлильный 1 шт. 

16 Стелаж 8 шт. 

17 Слесарный верстак 6 шт. 

Кабинет ОБЖ 
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1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5 Проектор 1 шт. 

6 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств + 

7 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

Кабинет начальных классов 

1 Парты 15 шт. 

2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5 Проектор 1 шт. 

6 Комплект тематических таблиц по разделам школьного курса. + 

7 Учебно-лабораторное оборудование + 

8 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств + 

9 Инструкция по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда 

+ 

Актовый зал 

1 Кресла 150 ш 

2 Трибуна 1 шт. 

3 Стол 2 шт. 

4 Компьютер 1 шт. 

5 Мультимедиа 1 шт. 

5 Экран 1 шт. 

6 Колонки 4 шт. 

7 Усилитель 2 шт. 

8 Радиомикрофон 4 шт. 

 Электронное пианино 1 шт. 

 Стойка для микрофона 2 шт. 

Кабинет музыки 

1 Парты 15 шт. 
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2 Стул ученический 30 шт. 

3 Ноутбук 1 шт. 

4 Классная доска 1 шт. 

5 Фортепьяно 1 шт. 

Кабинет психолога 

1 Парты 2 шт. 

2 Стул  5 шт 

3 Компьютер 1 шт. 

4 Кресло 2 шт. 

5   Стеллаж 1 шт. 

6 Шкаф 1 шт. 

8 Стол 1 шт. 

9 Сейф 1 шт. 

10 Диагностические материалы + 

11 Методическая литература + 

Библиотека 

1 Стол читателя 8 шт. 

2 Стул   12 шт. 

3 Моноблок 1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 Шкаф книжный 5 шт. 

6 Стеллажи мет. 11 шт. 

7 Книгохранилище + 

8 Шкаф книжный 2 

9 Стеллажи мет. 5 

10 Учебники + 

11 Художественная литература + 

12 Противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных средств + 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
 

                         образовательной программы основного общего образования 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на русском языке. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования. Школа 

дала заказ на учебную и учебно-методическую литературу для основной школы. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  сетевой 

график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы МБОУ «КПСОШ №1» НМР РТ, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
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 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Постоянно  

 Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС 

общего образования и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

 

 Разработка и обновление 

локальных актов 

По мере выхода 

нового 

законодательства 

 Разработка 

образовательных программ 

(индивидуальных и др) 

По мере надобности 

II Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

Ежегодно  

 Заключение 

дополнительных 

соглашений трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками 

Сентябрь  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Разработка и реализация 

моделей 

взаимодействия учреждения 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и 

Ежегодно 
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родителей по 

использованию часов 

вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

IV Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ  кадрового  

обеспечения   

Ежегодно 

 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и 

внесения дополнений в 

содержание основной 

В течение года 

 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения 

ФГОС 

В течение года 

 Разработка рекомендаций  

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных технологий 

(по созданию перечня) 

В течение года 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение года 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения 

В течение года 

 Обеспечение 

укомплектованности 

В течение года 
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библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами 

 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 


