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1.1.Общие положения. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Елантовская 

основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан  разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы  на основе 

анализа деятельности  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ «Елантовская основная 

общеобразовательная школа» НМР РТ.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровень  начального общего образования, 

направлена на:  

-формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное развитие,  

-создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность,  

-развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование,  

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

       

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовнонравственного развития,  воспитания 

обучающихся;  
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– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; – программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– календарный учебный график;  

– план внеурочной деятельности;  

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом 

между ними и МБОУ МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы.  

  

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ»   - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:   

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
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– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

   В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 



 

9 

 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей 

их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный с:  

– изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

– освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

– принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития;  

– формированием  у  школьника  основ  умения  учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

– моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

– Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):   

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;   

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельность.в рамках реализации ФГОС следует 

помнинмать образовательную деятельность, осуществляемую в форма, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение плнируемых результатов 

освоения ООп НОО. Внеурочная деятельность, как деятельнорсть обучающихся 

в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Но в первую 

очередь - это достижение личностных и метапредметных результатов.  

1.Задачи внеурочной деятельности:  

-обеспечить благопрятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;-  

Учеть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

2.Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

-учет возрасных особенности;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность;  

-включение в активную жизненную позицию.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 
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конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно  методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. В соответствии с 

системно  деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно  

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.   

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

- определения динамики развития обучающихся на основе  выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка;  

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.   

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.   

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.   

Планируемые предметные результаты приводятся к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от обучающихся. Этот блок   -  «Обучающийся 

научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.   

 При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: – междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 

«Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ  компетентности обучающихся»; – 

программ по всем учебным предметам. В данном разделе примерной основной 

образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования.   

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

полученииначального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Личностные универсальные 

учебные действия у выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
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– широкая  мотивационная  основа  учебной 

 деятельности,  включающая  социальные,  

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
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общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.  

– Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; –  различать способ и результат 

действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

6 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для 

 выполнения  учебных  заданий  с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной 

 информации  об  окружающем  

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы  

(включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам  смыслового  восприятия  художественных  и 

 познавательных  текстов,  выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети  

Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от  

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; – произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

7 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от  

собственной;  
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных  

задач,планирования и регуляции своей деятельности  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится:  
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные 

 события  и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. Работа с текстом:преобразование и интерпретация 

информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; – составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится:  
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

–  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; – рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; – сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск 

информации Выпускник 

научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

9 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); – заполнять учебные базы данных.  
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; – планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать  несложные  объекты  и процессы  реального 

 мира, своей  собственной  

деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования моделировать объекты и 

процессы реального мира   
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1.2.2. Предметные результаты 
 

1.2.2.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

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

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

–  

1.2.2.2.Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
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повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
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некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Родной язык (татарский) 

 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной язык (татарский)» должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства 

общения между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной 

и письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами 

татарского языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение 
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выборочного использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном  процессе и во 

внеклассных мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку 

как показатель развития общей культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

 

1.2.2. 4. Литературное чтение на родном языке (татарском) 

 

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного;  

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться:  

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;  

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, рифмы);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может включать в себя  и дразнилку; колыбельная 

песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.)  
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке;  

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, 

считалку, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация);   

• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать 

тексты и иллюстрации.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных 

обозначений; находить  выделенные строчки и слова на странице; находить  

нужную иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и 

хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться:  
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения.  

Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными возможностями;  



 

31 

 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов);  

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их 

содержание;  

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание;  

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, 

речь) и их поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема;  

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу 

«Содержание» или «Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 

«преувеличением»), контраст, повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – 

элементы сказки о животных и т. д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 
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 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование,  

чтение вслух и про себя,  

работа с разными видами текста,  

библиографическая культура,  

работа с текстом художественного произведения,  
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культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения;  

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 

текстов, прочитанных в классе;  

• рассказывать о любимом литературном герое;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться:   

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

ее элементам;  

• самостоятельно читать выбранные книги;  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

•самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 

сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

 Обучающиеся научатся:  

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку;  

• различать сказку и рассказ;  

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), контраст; фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать развитие сказки о животных во времени;  

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной 

речи;  

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного);  
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• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные 

произведения, сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»;  

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения);  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых 

и тематических (сами термины – определения сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 
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культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения.  

Выпускник научится:  

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно;  

• представлять содержание основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия;  

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу 

своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений;  

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 

разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений 

и тактично воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и 

авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их 

использования.  

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем 

«преувеличением»), контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, татарских и русских народных сказках;  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии);  

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения;  
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• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний).  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по 

ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять 

аспект рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник 

научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь  присоединяться к одной из них или высказывать 

собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит 

возможность научиться: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в 

ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 
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Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

1.2.2.5. Родной язык (русский) 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа 
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2 )формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

3)расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

4)формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете) 

5)совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

6) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования 

7)обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

8)развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

9)приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1класс 

 

Ученик научится: 

аться в пространстве языка и речи, развивать языковую интуицию; 

языка (в рамках изученного);  

-культурным компонентом значения быта; 

носить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 

 

 крылатых выражений и правильно их 

употреблять; 

 

 

 

людать за  изменением значений общеупотребительных 

слов. 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы, уместно 

их употреблять; 

 

2-й класс 

Ученик научится: 

языка (в рамках изученного) 

 

ие диалога и 

др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

существительных: словоизменении отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

обенностей текста; 

второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

го текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

изменением лица; 

бзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

лица; 

культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного 

орфографический; 

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

определять языковые особенности текстов;  

нного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

ых глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, 

у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 при записи собственного текста; 

 

 

3-й класс  

Ученик научится: 

языка (в рамках изученного 

ть  смыслоразличительной роли ударения на примере омографов 

 

языка (в рамках изученного 

, выразительно читать вслух;  
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о соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

бок; 

орфографический; 

 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

изменением лица; 

-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план,  

 

стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

4-й класс  

Ученик научится: 

 

бъём используемых в речи 

языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 

еский разбор доступных 

слов;  

 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

особенностей текста; 

грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

ноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  

с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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обственного текста; 

 

орфографический; 

зводить пересказ с изменением 

лица; 

-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

-исследования; оформлять сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

выразительного словоупотребления; 

ия и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

 

- распознавать стили речи и типы текстов. 

 

1.2.2.6. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 умение осознавать роль речи в жизни людей; 

 умение оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации. 

У учащихся могут быть сформированы: 

  умение объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 высказывать своё предположение (версию); 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 
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Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точность. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 различать устное и письменное общение; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 
руководством учителя); 

 строить рассуждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 использовать   на   доступном   уровне логические приемы мышления (анализ, 
сравнение, классификацию, обобщение); 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 



 

44 

 

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

 уместно использовать некоторые несвербальные средства в своей речи; 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; мнемотаблиц; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы) 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

Учащиесянаучатся: 

 выполнять учебных действий в устной и письменной форме; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; строить 

рассуждения; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре;

 пользоваться словарями, справочниками; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 
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 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Метапредметные результаты 

  Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Учащиесяк получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 использовать   на   доступном   уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 



 

48 

 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, 

по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему; 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 

работах. 

4 класс 
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Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания себя 

как юного гражданина России; 

 чувства любви к Родине, её народу, истории, культуре и гордости за них. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); 

 понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

 сознание ответственности за свои поступки и слова; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность; 
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 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также 

внутреннюю речь; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха 

и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно- 

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
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 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

предвидеть последствия коллективных решений. 

Предметные результаты 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов 

в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений 

и темпа речи, выражая, таким образом, понимание прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным 

его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
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 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка 

– былина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора) 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

1.2.2.7. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 



 

53 
 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.8. Математика и информатика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.2.9.Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 
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истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.2.10. Обществознание и естнствознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
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мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 
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1.2.2.11. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.11.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
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дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

1.2.2.13.Технология 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
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совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
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обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.2.14. Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Общие положения  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.   

  Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.   

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.   

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.   

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для 

каждой программы, предмета, курса.   

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой учебной программы.  
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.   

36 

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

 Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития.   

 В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками:  

– удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале;  

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.   

 Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» .  

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.)  

  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
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формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

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

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

– Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  



 

76 
 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной  

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  



 

77 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

  

Классы  Оценивать ситуации  и  

поступки  

(ценностные  установки,  

нравственная ориентация)   

Объяснять смыслсвоих 

оценок, мотивов, целей  

(личностная 

саморефлексия, 

способность  к 

саморазвитиюмотивация 

к  

познанию, учёбе)  

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская 

 и  

гражданскаяидентичность)  

1–2 

классы – 

Необхо- 

димый 

уровень  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:   

– общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п.  

(ценностей);   

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;   

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ;  

– важности различения 
«красивого» и  

«некрасивого».   

Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на  

«хороших» и «плохих»  

  

  

  

  

  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил.  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:   

– какие собственные 
привычки мне 
нравятся и не нравятся  

(личные качества),   

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),   

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)   

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя ценной 

частью 

большогоразнообразного 

мира  

(природы и общества). В 

том числе:  объяснять, что 

связывает меня:   

– с  моими 

 близкими,  

друзьями,одноклассникам

и;   

– с земляками, 

народом;  

– с твоей Родиной;   

– со всеми людьми;  

– с природой;   

испытывать чувство 

 гордости  за  

«своих» - близких и 

друзей.  

  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:   

– известных и 

простых 

общепринятых 

правил  

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения;  

– сопереживания в 

радостях и в бедах 

за «своих»: близких, 
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друзей, 

одноклассников;   

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых 

существ.   

Признавать свои плохие 

поступки  

3–4 

классы–  

необходи

мый  

уровень   

  

(для 1–2 

классов – 

это  

повышенн

ый  

уровень)   

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:   

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии);  

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России);  

– важности учёбы и 

познания нового;  

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе);  

– потребности в 

«прекрасном» и 

 отрицания  

«безобразного».  

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди).  

  

Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей.  

  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:   

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера),  

– что я хочу (цели, 

мотивы), –что я 

могу (результаты)   

  

  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,   

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.   

Осознавать  себя 

 ценной 

 частью 

многоликого мира, в том 

числе   

уважать иное мнение, 

историю и  

культуру других народов и 

стран,   

не  допускать  их 

 оскорбления, 

высмеивания.   

Формулировать самому 

простые правила 
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однозначно  

оценить как хорошие или 

плохие  

  

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).  

  

ПОступКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:   

– всех людей,   

– своих земляков, своего 

народа,  

 

   своей Родины, в том 

числе ради  

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;   

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поки и  

отвечать за них 

(принимать наказание)   
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Повышенный 

уровень  3–4 

класса  

  

  

  

  

Оценивать,в том числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на основе:   

– общечеловеческих 
ценностейи 
российских  

ценностей;  

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.   

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.   

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями   

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять 

 положительные 

 и отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных поков, с 

позиции 

общечеловеческих  и 

 российских 

гражданскихценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и  той 

 же  ситуации, 

 поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями 

 разных 

мировоззрений, 

 разных 

 групп общества.   

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому себе:   

– свои  некоторые 

 черты характера;  

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития;  

– свои  наиболее 

 заметные 

достижения.   

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:   

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;  

искать свою позицию 

(7–9 кл. – постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных  и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных  

предпочтений;   

стремитьсяк 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения;  

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта.  

ПОСТУПКИ  
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Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:   

– культуры, 

 народа, 

мировоззрения,  к 

 которому 

ощущаешь свою 

причастность   

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,   

– общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в т.ч. 
ценности мирных  

добрососедских  

взаимоотношений 
людей разных 
культур, позиций,  

мировоззрений   

  

Признавать свои плохие 
поки и добровольно 
отвечать за них 
(принимать наказание и  

самонаказание)   

                 Диагностика сформированности целеполагания учащихся   

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы  

сформированности  

 Отсутствие цели  Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать лишь 
простейшие цели (не  

предполагающие  промежуточные 

 целитребования)  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал  
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 Принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется   

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий   

Переопределение 
познавательной 
задачи в  

практическую  

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Принятие 

познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения  

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую   

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа   

Самостоятельная  

постановка 

 учебных  

целей  

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы  

Выдвигает содержательные гипотезы, 
учебная деятельность приобретает 
форму активного  

исследования способов действия  

Уровни развития контроля  

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников  

 Контроль  на 

 уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может  

обосновать своих действий  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых  

Потенциальный 

контроль  на 

 уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и 

объясняет  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает  
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 Актуальный 

 контроль 

на  уровне 

произвольного 

внимания  

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок  

Ошибки  исправляет 

 самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать  правило 

 контроля  новым 

условиям  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа 

и пытается ввести коррективы  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения  

 Уровни развития оценки   

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

 Отсутствие оценки  Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи  

Адекватная 

ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия  

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи  

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить  

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу,  
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 свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий  

опираясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с трудом  

Актуально  адекватная  

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия  

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их применения  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 

практических задач;  

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;  

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.  
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.  

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.  

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку 

(далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка.  

Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур: – наблюдение;  

– мониторинг сформированности основных учебных умений;  

– итоговые проверочные работы;  

– метапредметные диагностические работы; – комплексные работы на 

межпредметной основе; – учебный проект.  

В ходе оценки метапредметных результатов используем следующие 

инструменты и методические материалы:  

Комплексные работы на  межпредметной основе- пособия :«Итоговые 

комплексные работы. Мои достижения» автор О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. В 

комплект входит 4 варианта работы с заданиями различного уровня сложности и 

методические рекомендации.  

Учебный проект. Применение этого метода на уроках и во внеурочной 

деятельности позволяет педагогу научить детей: самостоятельно формулировать 

задачи и решать их; искать информацию, анализировать ее, выделять главное; 

применять на практике знания, приобретенные на уроках; творчески подходить к 

решению проблем; эффективно распределять свое время; сотрудничать с другими 
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учащимися, взрослыми; осваивать незнакомые технологии во время изготовления 

конечного продукта; проводить исследование (выдвигать гипотезу, изучать теорию, 

ставить опыты, организовывать опросы, собирать доказательства, делать выводы); 

анализировать ход работы, ее результаты и успешность; демонстрировать 

полученный продукт, лаконично, но полно рассказывать о нем; выступать перед 

публикой, аргументированно доказывать свое мнение.  

Работа над проектами проходят индивидуально, в парах, группах.   

Критерии оценки проектной работы.   

Критерии могут отличаться в зависимости от возраста учащихся. Так, в 1-2 классах 

они предельно просты:  

Соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность. Оригинальность и 

качество выполнения изделия.  

Полнота раскрытия выбранной темы.   

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и 

самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового 

продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность.   

Работа над проектом участника оценивается в индивидуальной карте.  

 
Критерий  Баллы  

(от 0 до 3)  

Оценка представленной работы: (тема)  

1.  Обоснование выбора темы.  

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам  

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью  

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью  

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью  

2.  Рефлексия  

Владение рефлексией; социальное и 

прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы  

  

0 – нет выводов  

1 – выводы по работе представлены неполно  

2 – выводы полностью соответствуют теме и 

цели работы  

Оценка выступления участников:   

3.  Качество публичного выступления, 

владение материалом  

1-участник читает текст  

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 3-речь участника 

грамотная и безошибочная, хорошо владеет 

материалом  

4.  Качество представления продукта 

проекта. (Уровень организации и 

проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, 

поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

компьютерной  презентации, 

1 – участники представляют продукт  

2- оригинальность представления продукта  

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта   
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карты, газеты, постановки, 

спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход в 

подготовке наглядности)  

5.  Умение вести дискуссию, корректно 

защищать свои идеи, эрудиция 

докладчика  

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 2-участник испытывает 

затруднения в умении отвечать на вопросы 

комиссии и слушателей  

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи  

6.  Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст , особое 

мнение эксперта)  

0-3  

  ИТОГО  17-15б.высокий уровень, 14-11б. средний 

уровень,100б.низкий уровень.  

  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно  

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

 

 

 

 

 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

 1 класс  
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1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.   

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном.  

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд  

«маршрутного листа».  

  

1. Ориентироваться в 

учебниках  

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).   

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя).  

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям.  

  

1. Соблюдать 

простейшие нормы  

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 класс   
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять 

 план 

выполнения  заданий 

 на уроках, 

 внеурочной 

деятельности, 

 жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные  учебные 

действия.  

6. Осуществлять 

 само-  и 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках.  

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках.  

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям;  находить 

закономерности, 

 самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 8. 

Выполнять задания по 

аналогии  

  

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения.  

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении  

проблемы (задачи)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс  
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и  

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.   

4. Составлять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при решении 

учебных задач.   

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку работ.  

7. Оценивать 

правильность  

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.   

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.   

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.   

10. Оценивать 

собственную 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!   

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  

дополнительная 
информация будет нужна 

для  

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.   

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий.  

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.   

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.   

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.   

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.   

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  
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успешность в 

выполнения заданий  

7. Активно 
участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее  

эффективного способа 

действия  
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4 класс  

 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
свои действия для 
реализации задач,  

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

 способы  и 

приёмы  действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения.  

2. Выбирать 

 для  

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.   

5. Адекватно  

воспринимать  

аргументированную  

критику  ошибок 

 и учитывать её в 

работе над ошибками.  

6. Ставить 

 цель  

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной  и 

 проектной 

деятельности)  и 

удерживать ее.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть  

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты;  

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий,  

устанавливать 

причинноследственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

1. Владеть диалоговой формой 

речи.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.   

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

4. Формулировать 

собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции.  

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре.  

Договариваться и приходить к 

общему решению.   

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач  
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7. Планировать 
собственную 

внеучебную 
деятельность (в рамках 

проектной  

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради.  

8. Регулировать 

 своё поведение 

 в соответствии 

 с познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями.  

9. Планировать  

собственную  

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др.  

  

6. Составлять 

 сложный  план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций  
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Используя метод наблюдения педагог не менее двух раз в год оцениваниет 

динамику развития у обучающихся регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. Оценивая поведение и 

отношение ребенка к видам деятельности, его общение с одноклассниками   

Данные наблюдения вносятся в диагностическую 

карту формирования УУД. Критерии оценивания: 

0б. – низкий уровень  

1б. – средний 

уровень 2б. – 

высокий 

уровень  

Итоги формирования УУД  

25 б.-28 б. – высокий уровень   

10б -24б --средний уровень  

9б. – 0б.-низкий   

  

Диагностическая  карта формирования УУД  1 класс.  

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__»  

 

УУД  Критерии  

Балл  

1 

полу- 

годие  

год  

 Регулятивные УУД        

1  

  

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя.  

    

Требуется повторное напоминание 

учителя.  

    

Не может организовать своё место.      

2  Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в 
жизненных  

ситуациях под 

руководством учителя.  

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя.  

    

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем.  

    

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя.  

    

3  Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных  

ситуациях под 

руководством учителя.  

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя.  

    

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем.  

    

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя.  

    

4  Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д.  

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы.  

    

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов.  

    

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя.  
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5  Оценка результатов 

своей  работы.  

Умеет объективно оценивать свою работу  

и соотносить  с готовым результатом.  

    

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке.  

    

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна.  

    

 ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

    

 Познавательные УУД        

1  Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые  

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела.  

Умеет ориентироваться в учебнике.      

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя.  

    

Не умеет ориентироваться в учебнике.      

2  Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную  

информацию в учебнике.  

  

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника.  

    

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике.  

    

Не отвечает на вопросы учителя.      

3  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки)  

    

 

 

 Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя.  

    

Не может сравнить предметы.      

4  Группировать предметы, 
объекты на основе  

существенных 

признаков.  

  

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков.  

    

Группирует предметы, объекты на 

основе несущественных 

признаков.  

    

Не может сгруппировать предметы.      

5  Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  

    

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

определяет несущественное.  

    

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

    

Коммуникативные УУД        

1  

  

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Участвует в диалоге.      

Участвует в диалоге по просьбе учителя.      

Не участвует в диалоге.      

2 

.  

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу.  

    

Испытывает трудности при ответах на     
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классу.  

  

вопросы.  

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

    

3  Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

  

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета.  

    

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя.  

    

Не  соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета.  

    

4  Слушать и понимать 

речь других.  

  

Слушает и понимать речь других.      

Старается высказать своё мнение, не 

слушая других собеседников.  

    

Не слушает и не понимает речь других.      

5  Участвовать  в паре.  

  

Может участвовать в паре с любым 

учеником  

    

Участвует в паре только избирательно.      

Отказывается работать в паре.      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень.  

    

Подпись учителя:_______________________                                     

    

Диагностическая  карта формирования УУД  2 класс.  

  

И ученика ______________________________ класс 2 «__»  

 

УУД  Критерии  

Ба лл  

1 

полу- 

годие  

год  

 Регулятивные 

УУД  

      

1  

  

Организовывать 

свое рабочее место.  

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя.  

    

Требуется повторное напоминание учителя.      

Не может организовать своё место.      

2  Определять цель 
выполнения 
заданий на  

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях.  

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может  

объяснить результат  

    

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях  

    

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. Быстро отвлекается от цели в 

процессе работы.  

    

3  Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной  

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Четко ему следует  

    

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя, может  
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 деятельности,  

жизненных 

ситуациях.  

пропускать некоторые шаги    

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги 

плана, путает их.  

    

4  Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем  

Отработанные способы применяет безошибочно, 

все ошибки у себя и у других учеников может 

увидеть и исправить  

    

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить  

    

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность 

действий  

    

5  Оценка 

результатов 

своей  работы.  

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников  

    

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения  

    

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень.  

    

Познавательные 

УУД  

      

1  Ориентироваться в 
учебнике: 

определять  

умения, которые 

будут  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 

информации  

    

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не 

всегда может найти нужную информацию в 

учебнике.  

    

Не умеет ориентироваться в учебнике, 

«выпадает»  по этой причине из пространства 

урока.  

    

2  Отвечать на 
простые и сложные 

вопросы  

учителя, находить  

нужную 

информацию в 

учебнике.  

  

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию из 

учебника.  

    

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту  

    

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы  

    

3  Сравнивать 
предметы, 

объекты: находить  

общее и различие 

по нескольким 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки).  

Выделяет закономерности  

    

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) по одному основанию. 
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основаниям.  Не всегда выделяет закономерности  

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя.  

    

4  Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков.  

  

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков.  

    

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков.  

    

Не может сгруппировать предметы.      

5  Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  

    

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное.  

    

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень.  

    

Коммуникативные 

УУД  

      

1  

  

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно 

идет на контакт, совместно решает задачу 

(проблему).  

    

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях.  

    

Не участвует в диалоге.      

2 

.  

Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников. 

художественной  

литературы, 

понимает 

прочитанное.  

  

читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного  

    

читает, но в основном в школе по команде 

учителя  

    

читает, но не понимает прочитанного      

3  Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих  

учебных и 

жизненных 

ситуаций  

Обладает хорошим словарным запасом, активно 

им пользуется, усваивает материал, дает 

обратную связь (рассказ, пересказ)  

    

высказывает свои мысли по алгоритму, 

словарный запас достаточен  

    

не может рассказать, пересказать, словарный 

запас скудный  

    

 

4  Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре.  

  

Слушает и понимать речь других. Может 

участвовать в паре с любым учеником  

    

Старается высказать своё мнение, не  слушая 

других собеседников. Участвует в паре только 

избирательно.  

    

Не слушает и не понимает речь других.     
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  Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла 

низкий уровень.  

    

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных) 30-27 баллов - высокий уровень;26-15 баллов  - 

средний уровень;  0-14 баллов - низкий уровень.  

    

Подпись учителя:_______________________                                     

    

Диагностическая  карта формирования УУД  3 класс.  

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»  

УУД  Критерии  

Балл  

1 
по 

лу-  

год 

ие  

год  

Регулятивные УУД        

1  

  

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя.  

    

Требуется повторное напоминание учителя.      

Не может организовать своё место.      

2  Определять цель 
выполнения 
заданий на  
уроке, во 

внеурочной 
деятельности, в  

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно.  

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель. Учебная 

деятельность приобретает форму активного исследования 

способов  действия  

    

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно 

формулирует цели выполнения.   

    

Определяет цель учебной деятельности с помощью 

учителя. Включаясь в работу, быстро отвлекается.   

    

3  Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности,  

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит 

действие в соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы.  

    

Четко выполняет требование задания. Осуществляет 

решение задания, не изменяя его и не выходя за его 

требования, сверяя план выполнения с целью.  

    

Не может составить полный план выполнения задания, 

осознает только частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов.  

    

4  Соотносить 
выполненное 

задание с 
образцом,  

предложенным 

учителем  

Ошибки исправляет самостоятельно.  

Контролирует процесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу,  

    

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает 

свои ошибки, вносит коррективы.  

Задачи, соответствующие усвоенному способу 
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выполняются безошибочно.   

Без помощи учителя не может обнаружить свои ошибки. 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их.  

    

5  Оценка 

результатов 

своей  работы.  

Умеет самостоятельно оценить свои действия  и соотнести  

с готовым результатом. Может оценить действия других 

учеников  

    

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения  

    

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень.  

    

Познавательные 

УУД  

      

1  Самостоятельно 
предполагать  
информацию, 

которая нужна 
для обучения, 

отбирать 
источники  

информации 

среди 

предложенных  

Самостоятельно предлагает информацию не только среди 

предложенных источников, но и предлагая свои 

источники.   

    

Самостоятельно предлагает информацию, но допускает 

ошибки в отборе источников.   
    

Самостоятельно не может работать с текстом или 

допускает много ошибок при работе с текстом  

Не может правильно отобрать информацию из 

предложенных источников.  

    

2  Отвечать на 

простые и  

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может 

найти нужную  

    

 

ФОРМА  1ИД-НОО  

 сложные вопросы  

учителя, находить  

нужную 

информацию в 

учебнике.  

  

информацию из учебника.    

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту  

    

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать 

вопросы  

    

3  Представлять 
информацию в 

виде текста, 
таблицы,  

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ  

 Умеет представить результаты работы (исследования)  в 

виде текста, таблицы, схемы, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ.  

    

Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.   

    

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ  

    

4  Анализировать, 
сравнивать,  

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 

группировать. Мыслит самостоятельно   
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группировать  

различные 

объекты, явления, 

факты  

Умеет анализировать устанавливает закономерности, но 

делает с ошибками. Логические связи устанавливает с 

трудом. Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе.  

    

Логические связи устанавливать не может. Низкая 

скорость мышления. Проблемы с анализом и выделением 

закономерностей.  

    

5  Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 
выборочном или  

развернутом 
виде, 
планировать 
свою  

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала  

Всегда правильно определяет важную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

Владеет навыками осмысленного чтения.  

    

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.    

    

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  
    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень.  

    

Коммуникативные 

УУД  

      

1  

  

Участвовать в 
диалоге на уроке и 

в  

жизненных 

ситуациях.   

Умеет договариваться,  находить общее решение, умеет 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Владеет адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь.  

    

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь только 

близким, знакомым.  

    

Не может и не хочет договариваться, пассивен или 

агрессивен. Не предоставляет помощь.  

    

2 

.  

Читать вслух и 
про себя тексты 

учебников. 
художественной  

литературы, 

понимает 

прочитанное.  

Читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного  

    

Читает, но в основном в школе по команде учителя      

Читает, но не понимает прочитанного      

3  Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом своих  

учебных и 

жизненных 

ситуаций  

Имеет богатый словарный запас и активно  им пользуется, 

бегло читает, усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ).  

    

Читает, но понимает  смысл прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, высказывает свои мысли по 

алгоритму.   

    

молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни 

понимает прочитанного  

    

4  Понимать 
возможность 

различных точек  

зрения на вопрос.  

различает и понимает различные позиции другого, дает 

обратную связь, проявляет доброжелательность.  

    

понимает различные позиции других людей, но не всегда 

проявляет доброжелательность, дает обратную связь, когда 
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Учитывать разные 
мнения и уметь 
обосновывать  

собственное.  

  

  

уверен в своих знаниях.  

-редко понимает и принимает позицию других людей, 

считая свое мнение единственно верным.  

    

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень, 6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла 

низкий уровень.  

    

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 30-27 баллов - высокий уровень;26-15 баллов  - 

средний уровень;  0-14 баллов - низкий уровень.  

    

 Диагностическая  карта формирования УУД  4 класс.  

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__»  

УУД  Критерии  Балл  

 

  1  

пол 

у- 

год 

ие  

год  

Регулятивные УУД        

1  

  

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя.  

    

Требуется повторное напоминание учителя.      

Не может организовать своё место.      

2  Определять цель 
выполнения 
заданий на  
уроке, во 

внеурочной 
деятельности, в  

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно.  

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель. Учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования способов  

действия  

    

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно 

формулирует цели выполнения.   

    

Определяет цель учебной деятельности с помощью 

учителя. Включаясь в работу, быстро отвлекается.   

    

3  Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности,  

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит 

действие в соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы.  

    

Четко выполняет требование задания. Осуществляет 

решение задания, не изменяя его и не выходя за его 

требования, сверяя план выполнения с целью.  

    

Не может составить полный план выполнения задания, 

осознает только частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов.  

    

4  Соотносить 
выполненное 

задание с 
образцом,  

Ошибки исправляет самостоятельно.  

Контролирует процесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу,  
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предложенным 

учителем  

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает 

свои ошибки, вносит коррективы.  

Задачи, соответствующие усвоенному способу 

выполняются безошибочно.   

    

Без помощи учителя не может обнаружить свои ошибки. 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их.  

    

5  Оценка 

результатов 

своей  работы.  

Умеет самостоятельно оценить свои действия  и соотнести  

с готовым результатом. Может оценить действия других 

учеников  

    

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения  

    

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень.  

    

Познавательные 

УУД  

      

1  Самостоятельно 
предполагать  
информацию, 
которая нужна 

для обучения, 
отбирать 

источники  

информации 

среди 

предложенных  

Самостоятельно предлагает информацию не только среди 

предложенных источников, но и предлагая свои источники.   
    

Самостоятельно предлагает информацию, но допускает 

ошибки в отборе источников.   
    

Самостоятельно не может работать с текстом или 

допускает много ошибок при работе с текстом  

Не может правильно отобрать информацию из 

предложенных источников.  

    

2  Отвечать на 
простые и 

сложные вопросы  

учителя, 

находить  

нужную 

информацию в 

учебнике.  

  

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может 

найти нужную информацию из учебника.  
    

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту  

    

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать 

вопросы  

    

3  Представлять 
информацию в 

виде текста, 
таблицы,  

схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ  

 Умеет представить результаты работы (исследования)  в 

виде текста, таблицы, схемы, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ.  

    

Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.   

    

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ  

    

4  Анализировать, 

сравнивать, 

группировать  

Логические связи устанавливает. Умеет сравнивать, 

группировать. Мыслит самостоятельно   
    

Умеет анализировать устанавливает закономерности, но     
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делает с ошибками.  

 

 различные 

объекты, 

явления, факты  

Логические связи устанавливает с трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе.  

  

Логические связи устанавливать не может. Низкая скорость 

мышления. Проблемы с анализом и выделением 

закономерностей.  

    

5  Уметь передавать 
содержание в 

сжатом, 
выборочном или  

развернутом 
виде, 
планировать 
свою  

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала  

Всегда правильно определяет важную и второстепенную 
информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде.   

Владеет навыками осмысленного чтения.  

    

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.    

    

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  
    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень.  

    

Коммуникативные 

УУД  

      

1  

  

Участвовать в 
диалоге на уроке и 

в  

жизненных 

ситуациях.   

Умеет договариваться,  находить общее решение, умеет 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Владеет адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь.  

    

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь только 

близким, знакомым.  

    

Не может и не хочет договариваться, пассивен или 

агрессивен. Не предоставляет помощь.  

    

2 

.  

Читать вслух и 
про себя тексты 

учебников. 
художественной  

литературы, 

понимает 

прочитанное.  

Читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного  

    

Читает, но в основном в школе по команде учителя      

Читает, но не понимает прочитанного      

3  Оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих  

учебных и 

жизненных 

ситуаций  

Имеет богатый словарный запас и активно  им пользуется, 

бегло читает, усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ).  

    

Читает, но понимает  смысл прочитанного с помощью 

наводящих вопросов, высказывает свои мысли по 

алгоритму.   

    

молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни 

понимает прочитанного  

    

4  Понимать 
возможность 

различных точек  

различает и понимает различные позиции другого, дает 

обратную связь, проявляет доброжелательность.  

    

понимает различные позиции других людей, но не всегда     



 

105 
 

зрения на вопрос.  

Учитывать разные 
мнения и уметь 
обосновывать  

собственное.  

  

  

проявляет доброжелательность, дает обратную связь, когда 

уверен в своих знаниях.  

-редко понимает и принимает позицию других людей, 

считая свое мнение единственно верным.  

    

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень, 6-3 баллов  средний уровень, 0-2 

балла низкий уровень.  

    

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)  

30-27 баллов - высокий уровень;26-15 баллов  - средний уровень;  0-14 баллов - 

низкий уровень..  

    

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, вопервых,  

 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  
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При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
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успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 

задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

Нормы оценивания предметных результатов представлены в 

ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОЦЕНИВАНИИ 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной 

организации,  

 

системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться — 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по 

отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть:  

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 
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собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по технологии — фото и 

видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи  

монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.  

п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

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

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

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования.  

4. Портфолио учащегося имеет титульный лист и четыре основные раздела. На 

титульном листе должны быть представлены основные сведения об обучающемся и фотография 

обучающегося. 

Содержание и примерное название разделов: 

I раздел:  «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

Портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно, начиная со 2 класса, 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

В данный раздел по желанию обучающегося можно включить страницы, имеющие 

заголовки: «Мое здоровье», «Мое имя», «Моя семья», «Моя будущая профессия»,  «Мои 

друзья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои любимые школьные предметы». 

 

II раздел: «Мои достижения». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

 

III раздел: «Мои работы». Собрание различных творческих, проектных, исследовательских 

работ ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой 

активности.  

       В данный раздел по желанию обучающегося можно включить страницы, имеющие 

заголовки: «Проектные работы», «Исследовательские работы и рефераты», «Техническое 

творчество: модели, макеты, приборы», «Работа по искусству». 

 

     IV раздел: «Мой мир». Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной      

   деятельности: занятия в учреждениях дополнительного образования, роль в школьном   

       спектакле, чтение стихов на торжественной линейке, оформление стенгазеты к празднику и    
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    т.д. 

 

V раздел: «Отзывы и пожелания». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельности учащегося. Анализ 

работы и оценка достижений учащихся по материалам Портфолио. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции .  

Оценочные материалы   

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, литературному чтению и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией;  коммуникативными, 

необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

-результатов прохождения промежуточной аттестации по всем предметам;  

-комплекной работы на межпредметной основе;  

- итоговой работы за курс начальной школы: русский язык, литературное 

чтение, математика; 

-уровенем формирования УУД (отслеживание результатов через выполнение 

проектных работ и диагностической карты развития универсальных учебных 

действий)  - комплексная работа. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и информатике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%  
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заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением итоговой оценки 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, предметом которой является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования  

№ 

п/ 

п  

Ф.И.О.  

обучаю

щег 

ося  

Промежуточная 

аттестация  

Оценки 

за 

промежут

о чную  

аттестаци 

ю  

Мониторинг 

формирования УУД  

Вывод  

    Русский язык    Уровень 

формирования УУД 

в комплексной 

работе - ______ 

Уровень 

формирования УУД 

в диагностике –   

  

 

Уровень 

формирования УУД -  

__________  

Вывод: __________  

Личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования___

____ ________.  

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

___________в 

Литературное 

чтение  

  

Родной язык    

Литературное 

чтение  

  

Иностранный язык 

(английский)  

  

Математика и 

информатика  

  

Окружающий мир    

Искусство (музыка)    

Искусство 

(изобразительное 

искусство)  

  

Технология    

Физическая 

культура  
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Вывод: Результаты 

промежуточной аттестации – 

__________________  

полном объеме.  

  Критериями оценивания служат отметки, полученные выпускником по 

результатам промежуточной аттестации ( положительные/ отрицательные) . 

Отрицательный ,если есть неудовлетворительные отметки по промежуточной 

аттестации. При положительных отметках результат – положительный.  

 Уровень формирования УУД в комплексной работе определяется критериями : 

повышенный уровень, базовый уровень, уровень ниже базового.  

  Уровень формирования ууд в диагностике определяется критериями:  

повышенный уровень, базовый уровень, уровень 

ниже базового. Вывод формирования УУД – УУД 

сформированы/ УУД не сформированы.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования фиксируются 

выводами – достигнуты/ не достигнуты.  

 По совокупности результатов промежуточной аттестации, мониторинга 

формирования УУД  - вывод «Основная образовательная программа начального 

общего образования освоена в полном объеме/ Основная образовательная 

программа начального общего образования  не освоена в полном объеме.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  
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Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за  

благосостояние общества;  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения  

истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию  

помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное  

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления  

следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих  

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и  

мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  
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развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и  

творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю,  

оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто  

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению  

трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,  

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

  

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

71 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 
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между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны´х характеристик;  

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися;  

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
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художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; - построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

– управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий 

в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.   

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий  

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения  

  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей.  

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 4. 

Внимательно относить-

ся к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков.  

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных местах.  

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства.  

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

1. Организов

ывать свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.   

2. Осуществ

лять контроль 

вформе 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом).  

4. В 

сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательн

ость изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративны

й ряд 

«маршрутного 

листа».  

1. Ориентирова
ться в учебниках 
(система 
обозначений, 
структура  

 текста, рубрики,  

словарь, 

содержание).   

2. Осуществлят

ь поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя).  

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем.  

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

5. Группироват

ь, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям.  

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).   

3. Сотрудничать 

с товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках.  

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности.  

  

 

1 

 

кл
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1. Воспринимать 

Россию как 

многона-циональное 

государ-ство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходи-мость 

изучения русского 

языка граж-данами 

России любой 

национальности.   

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества.  

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.   

4. Оценивать 

свои эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности.  

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства.  

7. Признавать 

собственные 

1. Самостоят

ельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определят

ь цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.   

4. Определят

ь план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 5. 

Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия.  

6. 

Осуществлять 

само- и 

взаимопровер

ку работ. 7. 

Корректирова

ть выполнение 

задания.  

8. Оценивать 

выполнение 
своего задания по 

следующим 
параметрам:  

легко или трудно 

выполнять, в чём 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 2. 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентиров

аться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках.  

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план.  

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием.  

6. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы.  

8. Выполнять 

задания по аналоги  

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.   

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения.  

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.   

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  

2 
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ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её 

товарищами, 

учителем  

сложность 

выполнения.   
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1. Восприни

мать историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональн

ость,  основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права 

и обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять 

уважение к 

семье, к культуре 

своего народа и 

других народов, 

населяющих 

Россию.  

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

учению, 

активность при 

изучении нового 

материала.  

4. Анализиро

вать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

катего-рии в 

культуре разных 

народов.  

5. Выполнят

ь основные 

правила 

1. Самостоятел

ьно организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  4. 

Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Осознавать 

способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ.  

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  8. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; опре-делять 

круг своего незна-ния, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.   

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополни-тельная 

информация бу-дет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации  

среди словарей, 

энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспо-нат, модель и др.) 

Использовать 

преобразо-вание 

словесной инфор-мации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.   

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне).  

6. Выявлять 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения.   

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников,  

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое.   

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.   

4. Участво

вать в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения.  

5. Критичн

о относиться к 

своему 

мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.   

6. Участво

                                                                                                                              
                              

                            
3 

 

кл

ас

с 

  



 

125 
 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека.  

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой.  

7. Сопоставл

ять самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем.  

  

действий на 

определенном 

этапе.   

9. Осуществлят

ь выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.   

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий  

аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий.  

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновы-вать выбор 

наиболее эффективного  

способа действия  

  

вать в работе 

группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.   

Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе.  
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).   

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию.  

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут.  

5. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках.  

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.    

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения.  

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.   

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов.  

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.   

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками.  

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 7. 

Планировать собственную 

внеучебную деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради.  

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями.  

9. Планировать 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полу-ченную из  

различных источников  

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-следственные  

связи, строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи.  

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.   

3. Оформл

ять свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.   

4. Формул

ировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.   

5. Критичн

о относиться к 
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культурой.  

8. Ориентироваться 
в понимании причин  

успешности/неуспешно 

сти в учебе  

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др.  

  

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций.  

  

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению.   

6. Участво

вать в работе 

группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать 

свою часть 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять 

свою часть  

обязанностей, 

учиты-вая 

общий план 

действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль 

и 

взаимопомощь.  

7. Адекват

но исполь-

зовать речевые 

сред-ства для 

решения  

коммуникативн

ых задач  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:  
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– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации;  

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных  

78 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (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).  

«Математика и информатика».При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Этот предмет 

выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

 



 

131 
 

 

 

 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 
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пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

– 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;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур;  

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

– использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета  

«Музыка»;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; –  развитие планирующей и 

регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 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.  

– «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  
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 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.   

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  
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В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

 

– использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира;  

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль 

и оценку результата;  

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

– организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  – эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 
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формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; - основы правовой культуры в 

области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

- структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
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предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

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 также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне  

дошкольного образования,в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
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сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода —  

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМ РТ осуществляется следующим образом.  

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты).  

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

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Система оценки в сфере УУД (комплексные работы, проектные работы) 

включают в себя следующие принципы и характеристики:  

– систематичность сбора и анализа информации;  

– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:  

– 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 и воспроизведения);  

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  
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– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); – обобщение учебных действий 

на основе выявления общих принципов.  

– Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

– уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

– позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: 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.  

При оценивании развития УУД в МБОУ «Елантовская ООШ» НМР  РТ 

применяется мониторинг уровня сформированности УУД, данный мониторинг 

представлен в приложении к ООП НОО «МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(УУД) В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время  
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такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной.  

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов представлено в 

РАБОЧИХ ПРОГРАММА ПО СЛЕДУЮЩИМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ: 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (татарский) 

Литературное чтение на родном языке (татарском) 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают следующие 

разделы:  

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы;  

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего 

образования   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования МБОУ « Елантовская ООШ» НМР РТ 

(далее – Программа) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной Программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования.   

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических особенностей региона, специфики 

контингента обучающихся и родителей, особенностями воспитательного процесса, 

ресурсами социального окружения.   

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

 ЦЕЛЬ: социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.   

ЗАДАЧИ:  В области 

формирования нравственной 

культуры:  

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  
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- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;   

- формировать нравственный смысл учения;  

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;   

- формировать принятие обучающимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи;  

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства;   

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата.   

В области формирования социальной культуры:  

- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

- пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество;  

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре;  

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;   

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;   

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

человеколюбие (гуманность), чувства понимания других людей и сопереживания 

им;  

- способствовать становлению гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций;  

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;   

- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
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образу жизни представителей всех народов России. В области формирования 

семейной культуры:  

- формировать отношение к семье как основе российского общества;  

- формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;   

- формировать представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним;   

- знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.   

 

II. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Гражданско -патриотическое 

Цели   и  задачи:   

 Развитие у учащихся  гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни 

общества.  

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа.  

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, осознание себя как 

части правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции 

о правах ребёнка. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре своей 

страны. 

2. Краеведение 

Цели   и  задачи:   

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою 

судьбу с будущим родного села, района, области и страны. 

3.Духовно-нравственное  

Цели   и  задачи:   

 Воспитание эстетического сознания и нравственных чувств. 

 .Воспитание ценностного отношения к эстетически прекрасному, формирование представлений 

об идеалах и ценностях.  

4. Интеллектуально-познавательное и профориентация 

Цели   и  задачи:   

 Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 

способностей. 

 Развитие познавательной активности, совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

 Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

 Организация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

5.Трудовое  

Цели   и  задачи:   

 формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 
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 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ 

культуры умственного и физического труда 

6. Художественно-эстетическое 

Цели   и  задачи:   

 Развивать  у  школьников  фантазию и художественный вкус, творческое воображение и 

эстетическое восприятие, актерское  мастерство.  

 развивать художественно-творческие способности и склонности  

ребят, фантазию, зрительно-образную память, эстетическое отношение к действительности; 

 сформировать пространственные представления; 

 сформировать представление об изобразительном  и музыкально-театральном искусстве. 

7. Экологическое 

Цели   и  задачи:   

 понимание ценности природы для материального и духовного развития общества; 

 овладение знаниями умениями и навыками рационального природопользования; 

 развитие духовной потребности в общении с природой; 

 формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды. 

8.  Спортивно-оздоровительное, ОБЖ   

Цели   и  задачи:   

 Выявление  и развитие спортивных наклонностей  школьников. 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей  организма, 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем, физического воспитания; 

 освоение знаний о физической культуре, её связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах 

занятий физкультурой и спортом. 

9. Правовое 

Цели   и  задачи:   

 содействие самоопределению личности, создание условий для её реализации; 

 формирование у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры, оказание в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентации на гуманистические и демократические ценности. 

10. Самоуправление 

Цели   и  задачи:   

 Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни детей и подростков. 

 Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, 

обеспечивающей свободное развитие личности, формирование социальной активности, 

воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к правам 

других людей. 

Примерный план воспитательной работы  
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Сентябрь 

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско-патрио-

тическое 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября 

Краеведение   

Муниципальный конкурс «Листая 

страницы истории школы» 

сентябрь 

Духовно-

нравстве

нное  

День знаний.  1 

сентября 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь 

Трудовое  Заготовка  семян цветочных культур Сентябрь 

Трудовой десант  "Школьный двор" 

(субботник) 

Сентябрь  

Дежурств

о по 

школе, в 

столовой, 

в классе. 
 

Сентябрь  

Художест

венно-

эстетичес

кое  

Выставка, посвящённая "Дню 

знаний".  

1 

сентября 

 

Муниципальный конкурс военного 

плаката «Родная Армия» 

сентябрь 

Экологическое Всемирная акция "Очистим планету 

от мусора".  

21-27 

сентября 

День туризма сентябрь 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Осенний кросс  сентябрь 

Соревнования по волейболу Вторая 

половина 

сентября 

Правовое Знакомство с правилами школьной 

жизни 

Первая 

неделя 

сентября 

Неделя безопасности Первая 

половина  

сентября 
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Самоупра

вление  

 

Выбор актива класса 

 

Первые 

две 

недели 

сентября 

Оформление классных уголков Сентябрь  

Октябрь  

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско-

патриотичес-кое 

 

День гражданской обороны  4 октября 

Краеведение  Экскурсия в школьный музей 

учащихся 1 класса 

Первая 

неделя 

октября 

Духовно-

нравстве

нное  

День пожилого  человека 1 октября 

День учителя 5 октября 

Осенний бал Вторая 

половина 

октября 

Осенний калейдоскоп Вторая 

половина 

октября 

Праздник осени Вторая 

половина 

октября 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь 

Трудовое  Заготовка  семян цветочных 

культур  

октябрь 

Генеральная уборка классов. Перед 

каникула

ми 

Дежурство по школе, в столовой, в 

классе 

октябрь 

Художест

венно-

эстетичес

кое  

 Выставка рисунков, посвященная 

Дню учителя 

октября 

Экологическое 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. Вместе Ярче 

4 октября 

Конкурс поделок из природного 

материала 

октябрь 
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Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ  

Шахматно-шашечный турнир октябрь 

Реализация спортивного комплекса 

ГТО 

октябрь 

Правовое 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 

октября 

Самоупра

вление 

Выбор актива школы Первая 

неделя 

октября 

Оформление стенда ученического 

самоуправления 

Октябрь  

Шефская помощь пожилым людям Октябрь  

Заседание старшего совета школы Октябрь 

День ученического самоуправления 5 октября 

Ноябрь  

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско -

патриотическое 

 

День народного единства 4 ноября 

Международный день 

толерантности 

16 ноября 

День утверждения 

Государственного герба РФ 

30 ноября 

Краеведе

ние  

90 лет со дня рождения Н.В. 

Лемаева 

14 ноября 

Духовно-

нравстве

нное 

День матери Последня

я неделя 

ноября 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Муниципальный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь 

Трудовое  Дежурство по школе, в столовой, в 

классе. 

ноябрь 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Буду бдительным на льду» 

ноябрь 

Выставка рисунков, посвященная 

Дню матери 

Последня

я неделя 

ноября 

Экологическое День отказа от курения  ноябрь 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Папа, мама, я – спортивная семья Вторая 

половина 

ноября 

Легкоатлетический забег памяти 

Н.В. Лемаева 

14 ноября  
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Правовое 

 

Рейд "Подросток", 

занятость учащихся во время 

каникул. 

Каникуля

рное 

время 

Самоупра

вление 

Рейд «Классный уголок» ноябрь 

Декабрь 

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско-

патриотическое 

День Героев Отечества 9 декабря 

Краеведение  Презентация проекта «Улицы моего 

села» 

декабрь 

Духовно-нравственное  Новогодняя сказка. 

Новогодний хоровод  

Новогодн

ие 

каникулы 

Новогодний бал-маскарад Новогодн

ие 

каникулы 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4-10 

декабря 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

декабрь 

Трудовое  

 

Дежурство по школе, в столовой, в 

классе 

Декабрь 

Генеральная уборка классов. Перед 

каникула

ми 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Конкурсы новогодних рисунков и  

поделок различных уровней 

Декабрь 

Школьный и муниципальный этапы 

конкурса подготовки школы к 

Новогодним праздникам 

Декабрь 

Экологическое 

 

. Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

1 декабря 

Операция "Кормушка" декабрь 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Первенство школы по настольному 

теннису 

декабрь 

Реализация спортивного комплекса 

ГТО 

декабрь 

Правовое  

 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 

декабря 

Самоупра

вление 

Заседание старшего совета школы декабрь 

Январь  

Направле Мероприятие  Сроки  
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ние  

Гражданско-

патриотическое 

Патриотический месячник  

по отдельному плану 

Конец 

января 

Краеведение  День рождения Г.А. Абызова 14 января 

Духовно-нравственное  Праздник букваря  Конец 

января 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Профтестирование  январь 

Трудовое  Дежурство по школе, в столовой, в 

классе. 

январь 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Фестиваль детского творчества 

«Детство без границ». 

 января 

Экологическое Операция "Кормушка" январь 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Лыжные соревнования  январь 

Правовое 

 

Рейд "Подросток",  занятость 

учащихся во время   каникул. 

Каникуля

рное 

время 

Самоупра

вление  

Муниципальный смотр-конкурс 

«Актив года» 

январь 

Муниципальный  конкурс 

«Замечательный вожатый» 

январь 

Февраль 

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско-

патриотическое 

Патриотический месячник  

по отдельному плану 

февраль 

Краеведение  Муниципальный конкурс 

«Династии России» 

февраль 

Духовно-нравственное  День защитника Отечества 22 

февраля  

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Международный день родного 

языка 

21 

февраля 

Трудовое Дежурство по школе, в столовой, в 

классе. 

февраль 



 

154 
 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Фестиваль детского творчества 

«Детство без границ». 

февраль 

Муниципальный конкурс рисунков 

и чтецов «Солдатами не 

рождаются» 

февраля 

Экологическое 

 

Операция "Кормушка" февраль 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Эстафета «Зимние забавы»  февраль 

Правовое Беседа с учащимися «Незнание 

закона не освобождает от 

ответственности» 

Последня

я неделя 

февраля 

Самоупра

вление 

Рейд "Школьная форма" февраль 

Март  

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско-

патриотическое 

Викторина «Я  - патриот» Вторая 

половина 

марта 

Краеведение  Слёт школьников сельских 

образовательных учреждений по 

краеведению 

март 

Духовно-нравственное  Международный женский день  7 марта 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация  

Неделя детской  и юношеской 

книги. 

Каникул

ы  

Трудовое Дежурство по школе, в столовой, в 

классе.    

март 

Уборка снега на пришкольном 

участке 

Март  

Генеральная уборка классов. Перед 

каникула

ми 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Муниципальный конкурс рисунков 

и чтецов «Солдатами не 

рождаются» 

март 

Выставка рисунков, посвященная 

Международному женскому дню 

 март 

Экологическое 

 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 март 
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Час Земли. 

 

28  марта 

Всемирный день воды. 

 

22 марта 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Спортивные состязания «Веселые 

старты» 

Первая 

половина 

марта 

Реализация спортивного комплекса 

ГТО 

март 

Правовое Рейд "Подросток", занятость 

учащихся во время каникул.  

Каникуля

рное 

время 

Самоупра

вление 

Операция «Живи, книга» март 

Заседание старшего совета школы март 

Апрель  

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Гражданско -

патриотическое 
 Гагаринский урок 

 

12 апреля 

Краеведение  Экскурсия в школьный музей 

родителей учащихся 

Вторая 

половина 

апреля 

Духовно-

нравстве

нное  

День смеха  1 апреля  

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

Круглый стол «Я выбираю 

профессию» 

Вторая 

половина 

апреля 

Трудовое Дежурство по школе, в столовой,  в 

классе. 

Апрель  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Детский фестиваль «Без берге!» 
 

1апреля 

Экологическое  

 

Эковесна  (по отдельному плану) Апрель 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

 "День здоровья"  -  

спортивный праздник 
 

Апрель 

Правовое Беседа «Вредные привычки» Апрель 

Самоупра

вление 

Весенняя неделя добра. апрель 

Май  

Направле Мероприятие  Сроки  
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ние  

Гражданско-

патриотическое 

 

Декада, посвященная 75- летию 

Победы по отдельному плану 

1-10 мая 

Краеведение  Единый урок «Мой Татарстан» 27 мая  

Духовно-нравственное  Последний звонок Вторая 

половина 

мая 

Прощание с начальной школой Вторая 

половина 

мая 

Интеллек

туально-

познавате

льное и 

профорие

нтация 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры.   

24 мая 

Трудовое Дежурство по школе, в столовой, в 

классе.    

май 

Трудовой десант 

"Школьный двор"  

 май 

Генеральная уборка 

классов. 

Перед 

каникула

ми 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Выставка рисунков, посвященная 

75-летию Великой Победы 

май 

Выпуск стенгазеты о школьной 

жизни выпускников 

май  

Экологическое 

 

Эковесна  (по отдельному плану) май 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ 

Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике 

май 

Реализация спортивного комплекса 

ГТО 

май 

Правовое  Беседа «Преступление и наказание» май 

Самоупра

вление  

Отчётное заседание   ДШО 

"Дружба" 

Май 

Июнь  

Направле

ние  

Мероприятие  Сроки  

Трудовое Трудовая четверть Июнь, 

июль, 

август 

Духовно-

нравстве

нное 

День защиты детей. 1 июня 

 Выпускной вечер июнь 
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III. Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся Гражданско-патриотическое воспитание:  

- ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;   

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к  

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;   

- элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства;   

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Татарстана ;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Татарской области;   

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения;   

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;   

- первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов;   

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины.   

- Нравственное и духовное воспитание:  

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);   

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России;   

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России;   

- знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

ОБЖ  

Работа спортивной площадки июнь 

Правовое 

 

Рейд "Подросток", занятость 

учащихся во время каникул 

Июнь, 

июль, 

август 



 

158 
 

на природе;  уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;   

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым;   

- умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;   

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;   

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  - 

элементарные представления об основных профессиях;   

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;   

- элементарные представления о современной экономике;   

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;   

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно трудовых заданий;   

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;   

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;   

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.   

Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;   

- представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;   

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 

и производства;   

- первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства;   

89 

- интерес к познанию нового;   

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий;   

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов;   
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- первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий.   

Здоровьесберегающее воспитание:  

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье;   

- формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни;   

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время;   

- первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;   

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам;   

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, 

к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;   

- понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве;   

- первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им;   

- первичный  опыт  межкультурного,  межнационального, 

 межконфессионального  сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;   

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

- Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;   

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;   

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;   

- способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения;   

- представления о душевной и физической красоте человека;   

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  
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- умение видеть красоту природы, труда и творчества;   

- начальные представления об искусстве народов России;   

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;   

- интерес к занятиям художественным творчеством;   

- стремление к опрятному внешнему виду;   

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;   

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека;  элементарные представления о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии;   

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; умение отвечать за свои поступки;   

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;   

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;   

- представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;   

- элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении.  Воспитание семейных ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества;   

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;   

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;   

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;   

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям;   

90 

- элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России.   

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;   

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;   

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию;   
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- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- ценностные представления о родном языке;   

- первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире;  - элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации;  - элементарные навыки межкультурной 

коммуникации.   

- Экологическое воспитание:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;   

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;   

- бережное отношение к растениям и животным;   

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры;   

- первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно- - исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды.   

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.   

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при 

решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, 

окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия.   

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и 

опыт, приобретаемые в процессе участия в специально организованных 

воспитательных мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе объединений дополнительного образования)   

Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися 

начального гражданского опыта в процессе решения реальных общественно 

значимых задач или их моделей.   

1.Гражданско-патриотическое воспитание   

Урочная деятельность  

 В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

первоначальные представления о  

Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики Татарстан, 

флагом города Нижнекамска (на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества. Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.   

Окружающий мир – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы 
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прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие 

правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка».   

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории.   

Внеурочная деятельность  

Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской 

Федерации, гербе и флаге Татарстана, о Конституции Российской Федерации.   

Беседы, просмотр кинофильмов, сюжетноролевые игры гражданского и 

историкопатриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

 Информационно-познавательные, интерактивные, сюжетноролевые игры, 

беседы, творческие конкурсы, фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на 

которых дети знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России.   

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам.   

Народные игры, классные часы об особенностях культур и образа жизни 

разных народов России.   

Организация и проведение национальнокультурных праздников.   

Встречи с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.   

Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.   

Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться. 

Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края» , «Патриотизм в наши дни», «Культурное наследие 

предков».   

Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации.   

Творческие конкурсы и выставки «Моё Отечество».  

 Посещение школьного музея.   

Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям».   

Участие в работе объединений военно-патриотической направленности 

дополнительного образования школы.   

Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День 

Защитника Отечества», «С Юбилеем, школа!», Месячник военно-патриотического 

воспитания, «День независимости России», «День народного единства».   

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и 

патриотической направленности.   

Встречи с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.   
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Внешкольная деятельность  

Экскурсии по историческим и памятным местам России, своей малой Родины.   

Туристскокраеведческие экспедиции по родному краю.   

Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и Татарстана.   

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности.   

Встречи с представителями этих организаций.   

Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам России.   

Участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими.   

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края.   

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим труженикам тыла, 

пенсионерам.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.   

Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования 

государственных праздников России.   

Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с сельсой 

библиотекой,  Домом культуры.   

Участие в Вахте Памяти.   

Участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны в 

рамках деятельности школьного музея.   

2. Нравственное и духовное воспитание  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов.   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах.   

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).   

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и 

т.д.   

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).   

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.   

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики  

- формирование у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся;  созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа.   

 Английский язык  учат  детей рассказывать  о  своей семье, своей стране,  о  
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достопримечательностях своего края;  

знакомят с культурами народов 

других стран мира;   

воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям;  развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.   

Внеурочная деятельность  

Театральные постановки, литературно музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России.   

Классные часы о нормах морально нравственного поведения.   

Игровые программы, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.   

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на природе.  

 Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны.   

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси».   

Уроки доброты и вежливости, уроки этикета.   

Тренинги  нравственного  самосовершенствования,  игровые 

 программы,  позволяющие  школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.   

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей.   

Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, 

Дню Учителя, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта.   

Внешкольная деятельность  

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями совместно с родителями, Детской школой искусств, Домом 

культуры, Домом детского творчества.   

Акции милосердия  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества, о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях (выполнение учебно- исследовательских проектов);  

знакомятся с различными видами труда, профессиями;   

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими  

детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности.   

Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 

при изучении предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и 

реализации различных проектов.  

 На уроках приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде).   
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Изучение материала и выполнение учебных заданий:   

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, 

учёбы в жизни людей.   

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и 

т.п.   

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, преобразования природы.   

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов.   

Математика - воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному 

труду, стремления к познанию.  

Внеурочная деятельность  

Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город мастеров, организация детских 

фирм   

Встречи с представителями разных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами.   

Ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото», 

викторины на лучшего знатока экономических знаний.   

Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира.   

Бенефисы - презентации учебных и творческих достижений.  

 Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».   

Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий   

Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.   

Классные часы «Мир профессии», «Человек красит место». Трудовые 

десанты, операции, акции «Чистый класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги маме 

по дому», «Живи, книга!». Конкурсы «Хозяюшка», «Золотые руки».   

Внешкольная деятельность  

Виртуальные экскурсии на производственные предприятия.   

Участие  в  различных  видах  общественно  полезной 

 деятельности  .   

Природоохранная деятельность.   

Акция по очистке территории села.   

Организация временного трудоустройства обучающихся в каникулярное 

время.   

Встречи с людьми разных профессий, представителями учебных заведений и 

специалистами Центра занятости.   

Интеллектуальное воспитание  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности.   

В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов 

школьники получают элементарные навыки научно-исследовательской работы, 

первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
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последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы.   

Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности.   

Внеурочная деятельность  

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах.   

Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания 

интеллектуалов.   

Участие в предметных неделях.   

Участие в работе объединений интеллектуальной направленности.   

Читательские конференции, научно – практические конференции.   

Сюжетно ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных 

интеллектуальных профессий.  Классные часы «Учусь учиться», «Как 

развивать внимание, способности, память».   

Внешкольная деятельность  

 Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету  

Участие в выездных конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях.   

Здоровьесберегающее воспитание  

Урочная деятельность  

В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные 

представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи пострадавшим;  разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские проекты по направлениям:  здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены.   

Внеурочная деятельность  

Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. Тематические игры, театрализованные представления, разработка 

и реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни.   

Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рационе здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха.   

Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, 

родителями о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека, наркозависимости, игромании, табакокурении, 

интернет-зависимости, алкоголизма.   

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов по развитию 

умений противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения.   

Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами.   

Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы.   

Дискуссии с элементами ток-шоу «Разговор о правильном питании».   

Внешкольная деятельность  
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Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха.   

Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного 

образования, культуры, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека.   

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и 

регионального уровней.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное 

представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве.   

На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.   

Внеурочная деятельность  

Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России.   

Встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп.   

Дискуссионные клубы, школы юного педагога, юного психолога, юного 

социолога.  

 Участие в деятельности школьной детской организации «Дружба».   

Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса и школы.   

Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе.   

Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное 

путешествие «Россия – многонациональное государство».  

 Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое толератность?»   

Классные часы «Край родной – многонациональный», «Русь великая – 

многоликая», «Мы – дети одной планеты».   

Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к 

другу, людям разных национальностей.   

Тренинги «Способы разрешения 

конфликтных ситуаций»  Выставка «Братских 

народов союз вековой».   

Внешкольная деятельность  

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения.   

Участие в деятельности  детской организации «Дружба».   
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Участие в мероприятиях или программах добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы микрорайона школы.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Урочная деятельность  

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России, осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами.   

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, 

России, всего мира.   

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ.   

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности и 

самореализации.   

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и внутренний мир человека.   

Внеурочная деятельность  

Литературные и художественные салоны, творческие конкурсы, детские 

фестивали искусств.   

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх.   

Просмотр фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах.   

Классные часы «Культура моего села, культура моего района, культура моей 

страны, культура мира».   

Беседы о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека.   

Литературные и музыкальные гостиные, музыкальные вечера, музыкально-

поэтические марафоны. 

 Фестивали и ярмарки искусств, творческие самопрезентации, концерты, 

вечера, «огоньки», шоу- программы, конкурсные программы, игры-викторины.   

Участие в Неделе детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-

прикладного искусства, конкурсе талантов «Алло, мы ищем таланты»». 

Фольклорные праздники, народные праздники (Масленица, Крещение, Колядки и т. 

д.).   
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Участие в художественном оформлении класса, школы. Занятия в творческих 

объединениях, студиях, мастерских школы, ученических объединений 

культурологической направленности.   

Внешкольная деятельность  

Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках.   

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок.  

 - Посещение театров, кинотеатров, музеев искусства, концертного зала . 

Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры.   

Правовое воспитание и культура безопасности  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; о правах, свободах и обязанностях человека.   

Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий мир».   

Внеурочная деятельность  

Встречи с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами.   

Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур.   

Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей.   

Игры по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.   

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на дороге  

(инструктажи, беседы, конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы).   

Мероприятия по противодействию терроризму, противопожарной 

безопасности.   

Ученические собрания, участие в деятельности школьного ученического 

самоуправления.   

Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения во время 

весеннего половодья.  

 Участие в социальных проектах, акциях и операциях школьной детской 

организации «Лидер».  

 Классные часы о правах и обязанностях гражданина России   

Ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 

выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов. О перации 

«Мак», «Внимание, дети!», «Спорт вместо наркотиков».   

Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности.   

Мероприятия День прав человека, День Конституции. Неделя правовых 

знаний.   
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Тематические классные часы «Мои права, мои обязанности». Час Пик «Я и 

закон».   

Встречи с работниками правоохранительных органов.   

Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы 

классного самоуправления), смотр-конкурс классных уголков.   

Внешкольная деятельность  

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями.  Практические занятия на местности (на 

дорогах ).   

 Экскурсии в пожарную часть. 

  

Воспитание семейных ценностей  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье.   

Внеурочная деятельность  

Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий.   

Семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали семейного 

творчества, семейные гостиные «Семь Я».   

Часы общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой», вечера откровенного 

разговора.   

Выставки, экспозиции «Заглянем в семейный альбом».   

Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки для моей мамы».  

 Мастерские о ценностях общения и счастья в доме.   

Презентации творческих семейных проектов.  

 Дни открытых дверей «Школьный день – 

вместе», «Папа рядом» Цикл тематических 

классных часов «О семейных ценностях».   

Выставки семейного художественного творчества, музыкальные семейные 

вечера.   

Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов «История 

моей семьи», «Наши семейные традиции».   

Участие в реализации школьного проекта «Здоровая семья-здоровое 

будущее»   

Внешкольная деятельность  

 Участие в районных и областных семейных конкурсах, праздников, 

соревнованиях.   

Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов (неделя 

милосердия, благотворительный концерт «Протяни руку помощи детям», марафон 

добра).   
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Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях 

кинотеатров, театров, музеев, выставок.  

Участие в реализации социальных проектов совместно с родителями.   

Формирование коммуникативной культуры  

Урочная деятельность  

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности; получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации; осваивают элементарные 

навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры 

и образа жизни.  

Внеурочная деятельность  

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию 

коммуникативных способностей школьников.   

Участие в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного 

ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов.  

 Участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии).   

Народные игры, национально-культурные праздники. Коммуникативные игры 

на развитие лидерских качеств.   

Игровая программа «Пусть говорят» Социально-психологические тренинги 

«Я в мире людей. Что такое коллектив?», « Общение в моей жизни», «Как жить в 

согласии с собой и с другими».  

 Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного 

знакомства», «Приветствие в нашей жизни».   

Внешкольная деятельность  

Читательские конференции, библиотечные часы на базе районной библиотеки 

о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире.  

 Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из 

других школ.   

Экологическое 

воспитание Урочная 

деятельность  

 В ходе изучения учебных предметов обучающиеся усваивают элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой.  

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил.   

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы.   
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Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях. Получение опыта бережного 

отношения к природе в процессе учебной работы. Сбережение природных ресурсов 

в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное 

расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.   

Внеурочная деятельность  

Участие в занятиях ученических объединений естественнонаучной 

направленностей дополнительного образования школы.  

 Участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», Неделе 

экологических действий.   

Операция «Зеленый уголок», «Клумба», акция «Первоцвет».   

Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню эколога.   

Встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неё.  

 Ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия.  

 Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.   

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической 

направленности.  

 Выставки поделок из природного материала «Чудеса своими 

руками»,цветочные выставки «Бал цветов», Праздник урожая.   

Экологические конкурсы, викторины, КВН, конференции, фестивали.   

Классные часы «Земля – наш общий дом», «Любимый уголок родной 

природы», «Экология – наука будущего», «О братьях наших меньших».   

Виртуальные путешествия и круизы «По страницам красной книги».   

Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, 

видеороликов экологической направленности.  

Внешкольная деятельность  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.   

Выступления экологических агитбригад.   

Экологические акции, патрули, десанты «Голубой патруль», «Зеленый 

патруль». Операции «Скворечник», «Кормушка».   

Эколого-познавательные походы, экологические игры на местности.   

Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему 

«Бережное отношение к природе».  

Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций).  

 IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации   

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях:   
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- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);   

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей).   

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия:  

иерархического и сетевого.        

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.   

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и 

детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты.   

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаим  

Обогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического 

и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия 

и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 

содержания обучения и воспитания.   

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя собой 

устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления образовательной деятельностью в школе.       

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
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сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества.   

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников.   

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников  

- принцип ориентации на идеал   

 Смысл воспитания определяют идеалы, они служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.   

В содержании Программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

- аксиологический принцип   

Моделирование нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения системы базовых ценностей, которая лежит в основе воспитательной 

деятельности школы. Духовно- нравственное развитие обучающихся предполагает 

сознательное усвоение ими ценностей.   

- принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение  

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо 

значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых.      

  Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.   

- принцип следования нравственному примеру   

 Расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни позволяет метод 

следования примеру. В связи с этим содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
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поведения. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.   

- принцип идентификации (персонификации)  

  Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка.  

- принцип диалогического общения   

  Воспитательная деятельность в школе организуется на диалогической 

основе. Нравственное воспитание осуществляется средствами свободного, 

равноправного общения младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Педагоги признают и уважают право воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.   

- принцип полисубъектности воспитания   

   В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. В ходе реализации 

Программы обучающиеся включаются в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. В этих условиях деятельность социальным партнеров, родителей 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

Программы.  

- принцип системно-деятельностной организации воспитания       

     Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это 

ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 

литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей 

(законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; других источников информации и научного знания.  
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа.   

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются 

в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

 Условия духовно-нравственного развития обучающегося  

1. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами.   

      Для противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации необходимо включать в содержание воспитания множество 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре  

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах 

и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного 

развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку. Первостепенное значение для 

духовно- нравственного развития младших школьников имеет пример учителя и 

родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей 

личностью формируют устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми.   

  

2.Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника.   

         В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное 

в человеке — совесть, его нравственное самосознание. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность.  

3.Включение младших школьников в социально-значимую деятельность.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших 

школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  
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 4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией.  

  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.   

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, 

дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.   

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.   

V. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся   

   Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения 

от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:   

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 -педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
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 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, 

«чувства взрослости», личностного самоопределения.  

 

Методы организации социально значимой деятельности младших 

школьников 

 1.Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества.   

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного 

выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная  

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 

является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной 

жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы.  

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагоговорганизаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:   

- осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;   

- использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;   
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- отказ взрослого от экспертной позиции; -  

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

 3.Включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов.   

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:   

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата);   

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия:  

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);   

- подготовка к презентации социального проекта (подробное 

описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации).   

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».   

 В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций.   

VI. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов   

  В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д.   

Формы взаимодействия  

(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)  

1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  
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 2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, разработка и реализация 

совместных социальных проектов, акций, операций в рамках функционирования 

общественно-активной школы.   

3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных 

организаций и объединений гражданскопатриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско- юношеских и молодежных 

движений, организаций, объединений в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Управляющим советом образовательной организации.   

Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным 

решением актуальных задач духовнонравственного воспитания образовательной 

организацией с родителями обучающихся (законными представителями), с 

социальными институтами окружающего социума:  

- МБУ ДО «Радуга»;   

- МБУ ДО «ДЭБЦ»;   

- Сельская библиотека; 

- СДК 

VII. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах  

         Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни.   

        Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту.   

        Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:   

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях  

физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и 

других стран);   

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;   

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;   
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- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;   

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований;  

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.   

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;   

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященном здоровью;  

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре);   

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного 

и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);   

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей;   

 «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  Развитие экологической культуры личности, 

ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции.   

          Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении.   

         Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально- познавательные игры и т. д.); - преобразование 

природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.);  художественно-эстетические практики – 

общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников 

и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями);   

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода);   
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- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных);  

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.   

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах:   

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов);   

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,   

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка 

видеосюжетов и др.);  

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.;  - компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.   

VIII. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся   

        Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих принципах:   

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности;   

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);   

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);   

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);   

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами;   
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- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России.  Методы повышения педагогической 

культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого- педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей;  

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.);  

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем;   

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;   

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;   

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса;  

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей.   

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.   

2.Родительскиепрактикумы, диспуты.   

3.Родительские всеобучи.  

 4.Индивидуальные и групповые тематические консультации.   

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, 

психологами, учителямипредметниками и др.   

6.Выставки педагогической литературы для родителей.   

7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей.  

 8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет.   

           Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.   

IX. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных  

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  
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В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение 

эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т.д. - становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а 

также собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты  

Первый уровень  

Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта Воспитание 

приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях   

Второй уровень  

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного Воспитание осуществляется в контексте 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков   

Третий уровень  

 Получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. Создаются 

необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.   
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 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным.   

 В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами 

достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов.   

В четвертом классе младший школьник имеет реальную возможность выхода 

в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены.        

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

Воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Направления воспитания   

Гражданско- патриотическое воспитание   

Воспитательные результаты   

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями  

 

разных народов России; Сформировано уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Направления воспитания   

 Нравственное и духовное воспитание  

Воспитательные результаты   

Обучающиеся имеют: начальные представления о традиционных для 

российского общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
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младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; Сформировано: уважительное отношение к традиционным религиям 

народов России; неравнодушие к жизненным проблема м других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательной организации, бережно к ним относятся.  

Направления воспитания   

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству   

Воспитательные результаты   

Сформировано ценностное отношение: к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, ценностное и творческое 

отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 

человека. Обучающиеся имеют: элементарные представления о различных 

профессиях; первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности. Обучающиеся осознают: приоритет 

нравственных основ труда, творчества, создания нового; важность самореализации 

в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. Сформированы: умения и навыки самообслуживания в школе и дома, 

трудолюбие; первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности.   

Направления воспитания   

Интеллектуальное воспитание  

Воспитательные результаты  

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; об этике 

интеллектуальной деятельности. Сформированы: элементарные навыки учебно-

исследовательской работы; первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности.  Направления воспитания   

Здоровьесберегающее воспитание  

Воспитательные результаты  

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека. Обучающиеся имеют элементарный опыт: пропаганды 

здорового образа жизни; организации здорового образа жизни. Обучающиеся 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, осознанно к ним 

относятся.   

Направления воспитания   

Социокультурное и медиакультурное воспитание   

Воспитательные результаты  
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Обучающиеся имеют первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся 

имеют элементарный опыт: межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; социального 

партнерства и диалога поколений; добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; Сформированы первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.   

Направления воспитания   

Культуротворческое и эстетическое воспитание   

Воспитательные результат  

Сформированы умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. Обучающиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; Обучающиеся 

имеют первоначальный опыт: эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; Обучающиеся понимают важность реализации 

эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в 

быту, в стиле одежды.   

Направления воспитания   

Правовое воспитание и культура безопасности   

Воспитательные результат  

Обучающиеся имеют первоначальные представления: о правах, свободах и 

обязанностях человека; об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. Сформированы первоначальные умения отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни. 

Обучающиеся имеют элементарный опыт: ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; общественного школьного самоуправления.   

Направления воспитания   

Воспитание семейных ценностей   

  

Воспитательные результат  

Обучающиеся имеют элементарные представления: о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека; о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье. Обучающиеся имеют опыт позитивного 

взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры Обучающиеся имеют первоначальные 

представления: о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире. Обучающиеся знают правила 
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эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; элементарные основы риторической компетентности. 

Обучающиеся имеют элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации. Сформированы элементарные навыки межкультурной 

коммуникации.   

Направления воспитания   

Экологическое воспитание  

Воспитательные результат  

Сформировано ценностное отношение к природе. Обучающиеся имеют 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: 

эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. Обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики.  

 Х. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся   

            Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации Программы. 

Мониторинг представляет собой систему психологопедагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации Программы в 

течение учебного года.   

           Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования):   

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся).   

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся).   

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации Программы (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации Программы; степень 

вовлеченности семьи в воспитательную деятельность).       

         Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации.   
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         В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.  

         Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).   

          Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией Программа). В рамках 

исследования следует выделить три этапа:   

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией Программы; 

составление годового плана воспитательной работы.   

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.   

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией Программы. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.   

             Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений Программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках Программы, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.   

            Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников:   

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями Программы (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки).   

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по 

следующим направлениям:  

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 
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повышения психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков);   

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников);  

- расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной);   

-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах);   

- интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

Программы исследуется по следующим направлениям:   

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательную деятельность (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы);   

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого- педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии;   

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы);   

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках Программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско- родительских 

отношений и коррекционной работы);   

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).   

         Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное 

исследование одного из блоков).   

         В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены:   

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года).   
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года).   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

Программы.        

 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания обучающихся.   

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

Программы должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 

бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.   

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;   

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.   

   Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников.   

    Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося.   
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    Для расширения возможностей реализации Программы (проведение 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте.   

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников   

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития 

и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей.   

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материальнотехнического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и 

форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной 

деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие 

целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана 

воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с 
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реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления.   

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого- педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 

образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации).   

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 

общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия 

в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия 

у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 
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учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в 

их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 

поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.   

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними организациями для 

решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, 
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действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования cформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему  

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; особенности отношения обучающихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, существенно  

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной 

работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся.  

  

Цели и задачи программы  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  
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Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  Задачи программы:  

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного  

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно  

поддерживать своё здоровье; сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных  

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной  

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных  

ситуациях; сформировать навыки позитивного общения; научить осознанному 

выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния  

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

  

Основные направления программы  

1. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает:   

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);   

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;   
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; ведение систематической работы 

с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

3. Система организации физкультурно-оздоровительной работы.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:   

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в  

секциях и т. п.);   

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера;   

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;   

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Реализация дополнительных образовательных программ.   

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:   

- внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; - организацию в  

образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;   

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников.   

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья.  

5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними.  

6. Организация сбалансированного и качественного питания в ОУ и 

формирование культуры питания у детей.  
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7. Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

8. Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры 

здоровья обучающихся. Изучение передового опыта здоровьесбережения.  

9. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и 

сообществом по вопросам здоровьесбережения.   

10. Просветительская работа с родителями. Работа с родителями (законными 

представителями) включает:   

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;   

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.   

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу  – нельзя» и его эмоционального 

переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.   

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности:   

- ролевые игры,   

- проблемноценностное и досуговое общение,   

- проектная деятельность,   

- социально-творческая и общественно полезная практика.  
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы:   

- исследовательская работа во время прогулок,    

- - минипроекты,  

- дискуссионный клуб,   

- ролевые ситуационные игры,   

- практикум тренинг,  - спортивные игры,   

- дни здоровья.  

  

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

Программы  

I этап. Организационно-проектировочный этап (август-

сентябрь)  

1.1. Изучение и анализ состояния работы школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

1.2. Анализ уровня показателей состояния здоровья участников 

образовательной деятельности.  

1.3. Изучение потребностей детей и их родителей в организации 

здоровьесберегающей деятельности школы (анкетирование, соцопрос).  

1.4. Обсуждение вопроса формирования здорового образа жизни на 

августовском педагогическом совете и методических объединениях педагогов.  

1.5. Подбор квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.  

1.6. Координация деятельности с различными ведомствами, 

организациями, учреждениями.  

1.7. Планирование совместной деятельности по реализации Программы 

с сельской библиотекой, инспекцией ПДН ОВД и КДН, пожарной частью, СДК.  

 

II этап. Содержательно-деятельностный этап (сентябрь-май) 

Направления  и содержание деятельности:  

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы в соответствии с 

ФГОС нового поколения.   

Оснащение кабинетов необходимыми приборами и пособиями, эргономичной 

мебелью, соответствующей гигиеническим требованиям и требованиям 

рациональной организации учебного процесса.  

Проверка соответствия состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Мониторинг оснащённости кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Приведение в соответствии с требованиями СанПиН спортивного зала и 

открытой  спортивной площадки.  

Проверка оснащения пищеблока и школьной столовой.  

Организация качественного горячего питания обучающихся.  

 2.2. Организация урочной и внеурочной деятельности.  

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для обучающихся 

первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям.  
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Валеологический анализ расписания уроков (соблюдение требований 

СанПиНа).  

Валеологический анализ расписания внеурочной деятельности  

Структурирование учебных программ на основе валеологических принципов.  

Выявление обучающихся с ограниченными возможностями, нуждающихся в 

индивидуальном обучении.  

Организация обучения детей с ограниченными возможностями по 

индивидуальному учебному плану с учётом индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности.  

Диагностика загруженности обучающихся домашним заданием.  

Диагностика внеучебной нагрузки обучающихся.  

Проверка использования педагогами методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Контроль за соблюдением всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Валеологический анализ уроков, внеурочных занятий.  

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к уроку:  рассаживание согласно медицинским 

рекомендациям,   

предотвращение 

перегрузки,  

дозирование 

домашних заданий,  

профилактика 

близорукости.  

Контроль за мерами по безопасности и охране жизни детей во время уроков и 

массовых мероприятий.  

Функционирование группы продленного дня.  

Обеспечение безопасных условий обучения в кабинетах.  

Организация валеологических пауз во время учебных занятий по 

профилактике нарушений осанки, зрения, психо-неврологических нарушений.  

2.3.Система организации физкультурно-оздоровительной работы  

Реализация программы по учебному предмету «Физическая культура» в 

объеме 3 часов в неделю.  

Организация полноценной и эффективной работы с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках физкультуры и в  спортивном кружке.  

Организация динамических перемен и создание на переменах таких условий, 

которые способствовали бы оптимальному двигательному режиму обучающихся 

разных возрастов.  

Организация часа активных движений (динамической паузы).  

Организация на уроках физкультминуток, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности.  

Обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивного кружка.  

Контроль рациональной организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на всех ступенях общего образования.  

Поиск и отбор наиболее одарённых спортсменов и привлечение их к 

постоянным занятиям.  



 

201 
 

Вовлечение обучающихся в спортивные мероприятия и соревнования 

различных уровней.  

Проведение утренних зарядок.  

Организация спортивных праздников, эстафет, кроссов, подвижных игр на 

свежем воздухе, военноспортивных игр, семейных спортивных состязаний.  

Проведение Дней спорта «Быстрее, выше, сильнее», 

олимпийских уроков.  

Экскурсии и походы на природу «Всем народом на природу!»  

Мониторинг спортивной подготовленности и физического развития 

обучающихся 1-4 классов.  

 2.4. Реализация дополнительных образовательных программ.   

Реализация  программ  объединений  дополнительного  образования 

 физкультурно-оздоровительной направленности кружки «Спортивный» и 

«Шахматы» 

Контроль за комплектованием и наполняемостью объединений ДО.  

Создание условий для их эффективного функционирования.  

Организация деятельности комитетов спорта в классных коллективах.  

Контроль за реализацией программ спортивных секций и объединений ДО 

физкультурно-оздоровительной направленности.  

Контроль за эффективностью организации внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности.   

Изучение потребности детей и их родителей в организации объединений ДО 

физкультурно-оздоровительной и эколого-биологической  направленностей.  

Изучение анализа работы учителей педагогов дополнительного образования в 

сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

экологической культуры за учебный год.  

 Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Профилактика социально значимых заболеваний и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними.  

Организация Дней здоровья.  

Индивидуальные беседы с фельдшером ФАПа, психологом, инспекторами 

ПДН, участковым, администрацией школы, членами Совета профилактики  с 

детьми группы социального риска.  

Коррекционные тренинговые занятия психолога школы с детьми группы 

социального риска.  

Пополнение банка данных о количестве тубинфицированных, виражных 

обучающихся, нуждающихся в бесплатном лечении, а также дополнительном 

питании (в течение трех месяцев осенью и весной) на время лечения.  

Ведение мониторинга показателей по итогам медосмотра и 

флюорографического обследования детей по годам.  

Профилактика гриппа: влажная уборка и проветривание  

Мониторинг заболеваемости детей гриппом, ОРВИ и ОРЗ  

Валеопауза «Туберкулез  – болезнь века», «Осторожно грипп», Социальная 

акция по распространению среди населения Памяток по профилактике и лечению 

гриппа.  

Участие во Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам»  
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Организация сбалансированного и качественного питания в ОУ и формирование 

культуры питания у детей.  

Эстетическое оформление зала столовой.  

Совещание «Организация горячего питания в школе: порядок приема пищи, 

питание льготной категории обучающихся, график дежурств в столовой и 

обязанности дежурного учителя» Создание и организация работы школьной 

комиссии по питанию.  

Совещание классных руководителей «О получении обучающимися завтраков 

и обедов»  

Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных 

руководителей по вопросам:   

- охват горячим питанием;  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; - 

профилактика инфекционных заболеваний.  

Осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией 

школы, проведение целевых тематических проверок.  

Анкетирование обучающихся «За что скажем поварам спасибо?»  

Тематические классные часы: «Витаминная азбука», «Режим 

питания»,«Полезные продукты и напитки»  

Анкетирование родителей «Ваше предложение на год по развитию школьного 

питания»  

Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

Медицинский осмотр.  

Вакцинация согласно национальному календарю профилактических 

прививок:  

2.8.Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры 

здоровья обучающихся.   

Изучение передового опыта здоровьесбережения.  

Реализация проекта «Здоровая семья – здоровое будущее».  

Участие педагогического коллектива в реализации программы «Разговор о 

правильном питании».  

Повышение валеологической грамотности учителей.  

Педагогический совет «Формирование культуры здоровья обучающихся».  

Заседание Школы классных руководителей «Современные 

здоровьесберегающие технологии»  

Заседания методических объединений учителей-предметников и 

творческих союзов на тему:   

«Валеологический аспект урока: проблемы, поиски, решения»  

Час психологии «Возрастная психология и физиология  и факторы, влияющие 

на здоровье и безопасность обучающихся»  

Создание банка информации по проблемам сохранения здоровья и 

организации здорового образа жизни.  

Заседание методического объединения «Инновации и здоровье: как сохранить 

здоровье школьников и педагогов»  

Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и 

сообществом по вопросам здоровьесбережения.   

Просветительская работа с родителями.  
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Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами.  

Организация совместной деятельности педагогов, родителей, 

общественностипо проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, 

классных часов.  

Оформление информационных стендов для родителей и общественности по 

вопросам здоровьесбережения. Распространение памяток по гриппу. 

Общешкольное родительское собрание.  

Вопросы:  

1. Анализ медицинских осмотр детей.  

2. Вакцинация от гриппа. Первые признаки гриппа.  

3.Первичная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

ревматических, желудочно-кишечных болезней у детей.  

Индивидуальные консультации с родителями из семей, отказывающихся от 

профилактических прививок, организованы индивидуальные консультации о 

значимости иммунизации.  

Встреча с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, участковым 

«Роль родителей в предупреждении употреблении детьми психоактивных 

веществ».  

Родительский лекторий «Факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на здоровье детей».  

  

III этап. Аналитическо-обобщающий этап (июнь)  

Анализ данных мониторинга оценки эффективности оздоровления детей и 

подростков.  

Сбор и анализ информации о результатах реализации Программы.  

Анализ работы педагогов, родителей, общественности по реализации 

Программы.   

Выявление инновационных подходов, форм и методов. Создание 

методических пособий.  

Совещание при директоре школы «Подведение итогов реализации 

Программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни».  

Размещение информационных материалов деятельности ОУ по реализации 

Программы в СМИ, на сайте  

Школы. 

  

Ожидаемые результаты реализации 

программы Обучающиеся имеют представления:  

- об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и  природе,   

безопасного для человека и окружающей среды;  

- о факторах, влияющих на здоровье;  

- о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах питания;  

- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности;   

- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления), о существовании и 
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причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;   

- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с  компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; - об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни.  

  

Сформировано ценностное 

отношение обучающихся: - к 

собственному здоровью и здоровью 

своих близких; - к природе.  

Обучающиеся имеют опыт:  

- бережного отношения к природе;  
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- эмоциональной разгрузки (релаксации), позитивного коммуникативного 

общения, анализа и контроля своего поведения в социуме;  

- организации своей деятельности с пользой для здоровья.  

Ожидается, что в результате освоения Программы повысится эффективность 

деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, произойдут позитивные изменения в отношениях между школой и 

социумом.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации.  

В целях получения объективных данных о результатах  

реализации Программы и необходимости её коррекции целесообразно 

проводить систематический  

мониторинг в образовательной организации.  

 Формы  деятельности, используемые при реализации Программы:   

- исследовательская работа во время прогулок,  минипроекты, дискуссионный 

клуб,  ролевые ситуационные игры,  практикум тренинг,  - спортивные игры,   

- дни здоровья.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга 

1.  Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 
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2.  Организация деятельности психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, родителей по организации 

ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, требующими особого 

внимания. 

4.  Проверка уровня компетенций обучающихся в области здоровьсбережения 

5.  Совершенствование материально – технической базы учреждения. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 

 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Цель и задачи 

мероприятия 

Идеология мероприятия(ключевые 

сообщения для СМИ, тезисы 

выступления ньюсмейкеров) 

1 Здоровье -

бесценное 

богатство 

Формировать у учащихся 

ценностных установок на 

здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Приведена беседа о личной гигиене 

человека, о вредных привычках. С 

учениками проводится беседа о 

сочетании труда и отдыха. 

2 Профилактика 

гриппа и 

ОРВИ 

Повысить информационную 

компетентность в вопросах 

здоровья. 

Можно заболеть легко и перенести 

инфекцию бессимптомно, а можно и 

тяжело. Легче всего болеют люди, 

которые подошли к началу эпидемии 

гриппа здоровыми. 

3 Влияние 

телевизора и 

компьютера на 

детей. 

Объяснить положительное и 

отрицательное влияние 

телевизора (телевидения)  и 

компьютера. 

Дети, много времени проводящие 

перед голубым экраном, отстают по 

физическим и психическим 

показателям от своих сверстников 

4 Витамины, 

необходимые 

в зимний 

период. 

Объяснить причины потребности 

организма в необходимых 

витаминах в зимний период. 

Закрепить знания о 

необходимости витаминов для 

организма. 

Наши зимы отличаются резкой сменой 

температур, что болезненно 

сказывается на организме, особенно 

ослабленным авитаминозом. 
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5 «Вредная» 

пища. 

Продолжать формировать 

бережное отношение к своему 

здоровью, умение правильно 

выбирать продукты, знать их 

составляющие. 

…в чьем рационе было много овощей, 

фруктов, цельного зерна, нежирных 

продуктов, рыбы и птицы, обладали 

более высокой продолжительностью 

жизни, и прожили дольше тех, в чьем 

рационе оказалось много лишних 

жиров и сахара. 

  

 2.5. Программа коррекционной работы  

Общие положения программы   

Актуальность программы  

Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Елантовская основная общеобразовательная 

школа»  Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования   

 Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих 

проблем:  

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

• неготовность к школьному обучению;   

• низкая познавательная и учебная мотивации;  

• негативные тенденции личностного развития;   

• коммуникативные проблемы;  

• эмоциональные нарушения поведения;  

• дезадаптация в школе;  

• неуспеваемость.    

Учителями начальной школы выделены 5 направлений коррекционной 

работы, которые являются актуальными для младших школьников МБОУ 

«Елантовская ООШ»  НМР  РТ:  

- повышение  учебной мотивации детей;  

- работа с агрессивными детьми;  

- работа с гиперактивными детьми  в ситуации увеличения 

количества первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита 

внимания, двигательной расторможенности;  

- работа  со слабоуспевающими учащимися;  

- работа с детьми с ОВЗ  

Инновационная составляющая программы   

           Инновационной составляющей программы является:  

- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми 

«группы риска», детей с ОВЗ  

(содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в 

условиях ФГОС;  
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- необходимость внедрения современных форм мониторинга 

достижения планируемых результатов ООП и личностного развития детей 

«группы риска», детей с ОВЗ.  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:   

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;   

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;   

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов,  

сопровождающих развитие ребенка.   

  

Цель, задачи, принципы программы  

Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися.   

Основные задачи  программы коррекционной работы:  

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; диагностика 

трудностей обучения, специфики межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников 

(мышления, пространственной ориентировки, психомоторной координации); 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии.  

2. Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО 

детям с трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.  

3. Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в 

физическом развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников).  

4. Развитие способности  детей к  самоконтролю и планированию своей 

деятельности.  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную 

картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера.   

Основными принципами содержания программы являются:  

- соблюдение интересов ребёнка -  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;  
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- 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).  

  

Условия реализации  программы коррекционной работы  

Кадровые условия реализации программы   

 Педагогические сотрудники МБОУ «Елантовская ООШ»  НМР РТ имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически обучаются на курсах повышения квалификации. Педагоги ОУ  

обучаются,  владеют современными образовательными технологиями. В 

педагогическом коллективе  школы есть следующие  специалисты: учителя 

начальных классов, педагог - организатор, библиотекарь.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

  

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.  

          Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с  Центр 

диагностики и консультирования г Нижнекамска, комиссией профилактики 

правонарушений  г. Нижнекамска, психолого-педагогической комиссией (ППК). В 

качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное 

партнёрство включает:  
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• 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.  

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Имея благоприятное социокультурное окружение, МБОУ «Елантовская ООШ» 

НМР РТ осуществляет совместную деятельность с учреждениями села, органами 

местного самоуправления: 

– Администрация села Елантово; 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнекамска; 

– Цент диагностики и консультирования г. Нижнекамска; 

– Отдел полиции посёлка Камский Поляна; 

– Государственное бюджетное учреждение «Нижнекамский центр социальной 

помощи семье и детям «Веста»; 

      –Елантовская сельская библиотека; 

– Елантовский СДК»; 

– Елантовский ФАП; 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР осуществляет связь с родительской 

общественностью через проведение родительских собраний, собраниий школьного 

родительского комитета, работу официального сайта, работу электронного журнала, 

индивидуальные консультации. 

 

•  

             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.   

1.4.3  Управление реализацией программы   

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества.  

Субъекты  

реализации 

коррекционной 

работы в школе.  

Содержание деятельности специалистов.  

Заместитель 

директора по УР  

• курирует работу по реализации программы;  

• осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями   
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Учитель 

начальных классов  

• является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

• делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке;  

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционноразвивающего воспитания и обучения  

• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

• осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися;  взаимодействует с семьями 

обучающихся; 

• изучает личность учащегося и коллектив класса;  

• анализирует адаптацию ребенка в среде;  

• выявляет дезадаптированных учащихся;  

• изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;  

• подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы;  

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

• отслеживает учащихся  с трудностями в обучении 

или социализации.;  взаимодействует с МДОУ, МПМПК,  

лечебными учреждениями, центрами здоровья, осуществляет 

просвещение родителей по проблемам здоровья; 

• изучает интересы учащихся;  

• создает условия для их реализации;  

• развивает творческие возможности личности;  

• решает проблемы рациональной организации 

свободного времени.   

 

  

Методическая основа  

          Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, посредством следующих технологий:  

здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, технология проектной деятельности.  

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

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

со сценариями уроков, реализующими деятельностный подход в обучении; CD - 

диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

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

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.  
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Материалы и оборудование  

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать:  

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы.  

2. Проводной выход в интернет в каждом кабинете; в библиотеке, кабинетах 

начальной школы.  

3. Медиакомплексы в кабинетах начальной школы.   

4. Компьютерный класс.  

5. Комплекс психодиагностических и коррекционных компьютерных 

методик.  

6. Коррекционно-развивающие игры.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, логопеда, 

социального педагога и др.  

   

Ожидаемые результаты:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска».   

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, принятие социальных норм поведения  гиперактивными 

детьми).  

3. Снижение количества обучающихся «группы риска».  

4. Повышение качества здоровья.  

5. Достижение  предметных, метапредметных и личностных 

результатов в  соответствии с ООП НОО.  

  

Основные этапы реализации программы коррекционной работы     

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших 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 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 особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

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 коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
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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.  

  

Основные направления коррекционной работы  

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  

модули  отражают  её  основное  содержание:  

- 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  универсальных  действий  

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;  
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- информационно-просветительная  работа  направлена  на  

разъяснительную   деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  

образовательного  процесса   для  данной  категории  детей,  их  родителям, 

педагогическим  работникам.  

  

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.   

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса.   

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации.   Научно-методическая деятельность.   

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций,  
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занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса.  

  

            Работа с обучающимися  

 Вид работы  Предполагаемый результат  

1. Психодиагностика   

 1-е классы: 1.Психологическая 

готовность к обучению.  

  

Методики:   

- Методика А. Р. Лурия по определению состояния 

кратковременной памяти.  

- Методика по определению объёма памяти (по 

Джекобсону).  

- Кубики Векслера.  

- Методика Керна-Ирасека (списывание фразы).  

- Графический диктант.  

- Сравнение двух слов по памяти (А. П. Нечаев).  

- «Четвёртый лишний».  

- «Классификация».  

- Корректурная проба.  

- Диагностика долговременной памяти.  

2. Стартовая психолого-педагогическая 

диагностика первоклассников (Е. Э. Кочурова, М. 

И. Кузнецова).  

3. Диагностика семейных взаимоотношений  

(тест «Кинетический рисунок семьи»)  

4.Мониторинг психологической комфортности детей 

в школе  

(методика «Волшебное интервью» Лубовского Д. 

В.)  

5.Психодиагностика тревожности (методика М. 

Люшера)   

6.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

 классных коллективах (социометрия).  

 7. Диагностика школьной мотивации (методика Н. 

Г. Лускановой).  

  

Уровень готовности к школе   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исследование «зоны ближайшего  

развития» учащихся 1-х 

классов  

  

Данные  о  детско-

родительских  отношениях  

Данные по адаптации к школе, 

наличию у ребёнка проблем  

  

Уровень тревожности   

  

Данные о  сплочённости, 

внутригрупповом статусе 

каждого ученика   

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении  

 2-е классы:  

1.Мониторинг тревожности  

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений   

3.Мониторинг детско-родительских отношений  

  

4.Диагностика  внутригрупповых взаимо-

отношений в классных коллективах  

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении.  

  

Уровень тревожности  

Динамика развития коллектива  

Динамика    развития      детско- 

родительских отношений  

Данные о социометрических 

статусах  

детей   

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении  
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   3-е классы:  

1.Мониторинг учебной мотивации Н. Г. 

Лускановой  «Лесенка побуждений»  

2.Мониторинг тревожности  

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений   

4.Мониторинг детско-родительских отношений  

  

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений   

  

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении  

  

Данные по учебной мотивации  

  

Уровень тревожности  

Динамика развития 

коллективов Данные о 

динамике развития  

детскородительских 

отношений  

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости  

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении  

  

 4-е классы:  

1.Мониторинг  тревожности.  

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ)  

3.Мониторинг учебной мотивации   

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах.  

5.Индивидуальная углубленная диагностика   детей 

испытывающих трудности в обучении и поведении.  

  

Данные об уровне 

тревожности.  

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене.  

Динамика учебной мотивации  

Данные о социометрических 

статусах детей  и 

сплочённости.  

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении  

 2. Коррекционно-развивающая работа  

 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социальнопсихологической адаптации  

2. Коррекционно-развивающие занятия .  

3.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  взаимо-

отношениях и в системе «Учитель - ученик»  

4.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности  и повышению 

психологической комфортности  обучающихся..  

5.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к  

обучению в среднем звене  у обучающихся  4 -х 

классов  

6.Участие в работе школьной ПМПК (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК)  

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся  

  

  

Снижение уровня тревожности  

  

Повышение  уровня семейной 
и педагогической   поддержки  

обучающимся  

Снижение  уровня 

 тревожности, 

повышение комфортности   

  

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к обучению в 

среднем звене.  

Рекомендации участникам 
педагогического процесса по  

повышению уровня школьной 

адаптации  
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 3. Консультативная работа  

.  Работа с педагогами  

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  

результатам психодиагностики и по запросам, 

просветительская работа по проблеме сплочения 

детских и подростковых коллективов.   

  

  

.  Работа с родителями  

Индивидуальное  и групповое консультирование 

по результатам диагностики возрастных 

особенностей развития младших школьников, 

нарушений семейных взаимоотношений, 

трудностей в обучении и межличностных проблем  

по запросу родителей.  
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.  Работа с учащимися  

Индивидуальные  и групповые консультации  по  

результатам психодиагностики и по запросам.  

  

 4. Информационно-просветительная  работа    

.  Работа с родителями  

1. Психологическое просвещение по программам 

«Путь к успеху» (Вахрушева И. Г.) и «Школа 

ответственного родительства».  

2.Выступления на родительских собраниях по 

результатам групповых психодиагностических 

обследований  

  

.  Работа с учащимися  

1. Работа по программе «Здоровье» (Касаткин 

В. Н.)   

2. Работа  по  «Профилактической 

 программе  по злоупотреблению ПАВ».  

3. Просвещение по вопросам психологической 

безопасности личности.  

  

.  Работа с педагогами  

Выступления по педагогических советах, 

семинарах, совещаниях при  директоре  по 

 вопросам  психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса.  

  

  

                   Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая 

работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 

учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; 
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подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д.  

  

Вид 

деятельности  

Содержание   Цели, задачи  

Диагностическая работа  

Обследован

ие устной и 

письменной речи 

учащихся  

первого  класса  

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей  

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи.    

Педагогиче

ская диагностика 

готовности к 

обучению  

Индивидуальное 

тестирование  

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения  

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся   

Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционные  

занятия  с  

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения  

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные занятия  

Коррекция  нарушений, 

 развитие познавательных 

процессов   

Информационно-просветительная работа  

Родительски

е собрания  

Выступление по 

актуальным темам 
программы «Путь к 

успеху» Вахрушевой И.  

Г.   

  

Психолого-педагогическое 

 просвещение, ознакомление с 

результатами обследования и с итогами 

коррекционной работы   

Проведение 
индивидуальных  

консультаций  для  

родителей   

Консультативная, 

просветительская работа   

Выявление причин трудностей в 

обучении;  

приобщение  родителей  к 

 коррекционновоспитательной 

работе    

  

Преодоление       затруднений      учащихся         в учебной  деятельности        

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках.   

122 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на 

начальном этапе.  

Обучение письму:  

• трудности формирования зрительного образа буквы;  

• трудность формирования правильной траектории движений при 

выполнении графического элемента;  
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• ошибки в пространственном расположении элементов букв 

(вертикальных, горизонтальных, зеркальное письмо);  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает 

буквы (в-д), пишет лишние элементы:  

и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает;   

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность 

графических элементов, большие, растянутые буквы);   

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв 

(определенного характера);  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); 

недописывание букв, слогов;   

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, 

не ставит точку - не разделяет предложения и т. п.);   

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под 

диктовку;   

• медленный темп письма.   

  

Обучение чтению:  

• плохо запоминает конфигурацию букв;   

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, 

путает буквы при чтении);   

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);   

• замена букв, неправильное произношение при чтении;   

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, 

возвратные движения глаз («спотыкающийся ритм»);   

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного 

(«механическое» чтение);  • медленный темп чтения (побуквенное или 

слоговое, без продвижения в течение года);  • медленный темп чтения, хотя 

есть продвижение в течение года.   

   

  

Коррекционная работа  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи.  

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на 

уроках обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке»  следующих 

приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания 

заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к 

изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка 

— грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки» , 

но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 

обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с 

учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным 

чтением.  

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 

первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 
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одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива 

— нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла.  

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного 

подхода к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны 

элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне 

практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой 

буквы.  

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:   

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику  

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего  

• неумение пользоваться математической терминологией  

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия  

• неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений  проблемы в понимании математических 

отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и 

др.).   

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, 

чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и 

желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего 

развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы:  

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых 

дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, 

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, 

расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);  

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся 

интерес;  

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

• учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 

операций.  
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По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 

принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-

познавательная мотивация и готовность к саморазвитию.  

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной 

роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и 

Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает 

практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет 

теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают 

учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), 

побуждая ученика к деятельности.  
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В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный 

класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг 

и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, 

осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и 

одноклассниками.  

Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей 

на личностно значимых для них вопросах.   

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом 

успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной.  

  

  

2.4.2. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)   

Развитие    творческого    потенциала    обучающихся     начальной     школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Программа 

позволяет         организовать системное    освоение     обучающимися    общего    

способа      решения   проблем творческого   и     поискового    характера   на    

основе    метода       рефлексивной самоорганизации.    Приобретение    детьми     

опыта   построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной 

самоорганизации создает условия для формирования     способности    к     решению 

проблем творческого и поискового характера. В УМК предлагается система 

заданий творческого и   

поискового характера, направленных на развитие у    обучающихся творческих    

способностей   и     

интеллектуальных      мыслительных     операций, формулируются     проблемные    

вопросы,   учебные    задачи   или        создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Математика»    в    ходе   всех   уроков обучающиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем 

на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод     

рефлексивной     самоорганизации, вооружающий их общим способом решения 

проблем    творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий    

обучающиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов 

решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и 

др.  

В курсе «Обучение грамоте»   (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в 

устной речи.  

В курсе «Русский язык»    введены  задания, в     которых   рассматриваются 

проблемные    ситуации и    используются    поисковые     методы.     Как правило, 

созданию детьми собственных   речевых произведений    предшествует анализ  

подобных     языковых     и речевых явлений,  встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках  используются   разнообразные     виды         заданий:  сочинение о 

волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного 

текста, объяснение     «детских неологизмов», сочинение на    выбранную тему, 
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объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание,  составление слова по 

«математическим формулам»,     сочинение считалок и    веселых        стишков, 

составление и разгадывание     ребусов, составление    описаний и рассказов по 

рисункам и по заданной теме, написание сказки о  знаках препинания, написание 

стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация    в организации       самостоятельной   поисковой  деятельности 

обучающихся: выбор     темы, проведение дискуссий, диалогов;  вариативность 

задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий 

выбор    тематики и      технологии     выполнения    эскиза  изделия по мотивам 

орнаментального искусства с учётом национально- регионального компонента.  

В курсе «Окружающий мир», в процессе    работы над темами  

обучающиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью 

иллюстраций учебника,      интернета, справочниках   необходимую   информацию, 

производят сопоставления,     обращаясь      к    соответствующему     материалу  

своего края, делают     умозаключения,     сравнивают   их с выводом в конце 

текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над  учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады.   

Учащиеся традиционно участвуют в международных играх-конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и др. Школьные творческие конкурсы и 

мероприятия: выставки рисунков на различные тематики; конкурсы чтецов и 

музыкальных исполнителей.  
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 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями   

          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: -вариативные формы получения 

образования;  

-обучение в общеобразовательном классе.  

  

Результаты внедрения программы коррекционной работы   

           Результаты внедрения программы коррекционной работы 

отслеживаются  через систему оценки достижения планируемых результатов 
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освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Условия обучения, развития и 

воспитания детей  с особыми 

возможностями здоровья  и 

одаренных детей  

  

 Особенности 

развития (диагноз)  

Психолого-

педагогическая 

характеристика  

Условия обучения, развития и 

воспитания  

.  Дети с нарушением 

зрения, но  не 

подлежащие IV 

виду специального  

коррекционного 

класса. 

Действительное 

название -  

«Классы охраны 

зрения»  

Ограничение 

зрительного 

восприятия, что не 

влияет на весь процесс 

формирования и 

развития личности.   

1.Обучение по стандартным 
программам. Ввиду малой 
наполняемости класса (не делится на 
группы на предметах иностранный 
язык и   

основы религиозных культур и 

светской этики - раздел учебного 

плана «Основы 

духовнонравственной культуры») 

иностранный язык в классах охраны  

зрения английский, модуль предмета 

основы религиозных культур и 

светской этики выбирается один для 

всего класса.  

2.Малая наполняемость класса (12-16 

чел).  

3.Щадящий режим работы (смена 

видов  учебной деятельности, 

обучение только в первую смену, 

наличие ГПД в каждом классе, 

отдельное учебное здание, обучение 

по 5-дневной рабочей неделе).  

4. Создание  атмосферы 
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 эмоционального комфорта.   

5. Наличие специалистов:  

логопеда (по возможности), 

психолога, специально обученных 

педагогов.  

6. Целенаправленная работа по 

сохранению   зрения.  

.  Дети с 

поведенческими 

нарушениями 

(нарушения в 

социальном 

развитии)   

Снижение мотивации 
учения, 
инфантильность или 
неадекватность, 
негативное отношение 
к детям  

(взрослым).  

Нарушение поведения.  

Страхи, комплексные 

трудности обучения.  

  

  

Повышенное внимание с первого 

дня. Спокойное доброжелательное 

отношение в сложных ситуациях, 

строгость, требовательность (не 

грубость). Эмоциональная 

поддержка. Контакт с родителями. 

Работа с психологом и социальным 

педагогом.  

.  Дети с ослабленным 
здоровьем (часто  

болеющие)  

Низкая, 

 неустойчивая 

работоспособность.  

Повышенная 

утомляемость. 

Жалобы на головную 

боль, усталость. 

Трудности 

концентрации 

внимания.  

Гиперактивность или 

заторможенность, 

вялость.  

Щадящий режим. Противопоказаны 
интенсификация и усложнение 
программы.  

Ограничение дополнительных нагрузок.  

Индивидуальная работа.  

 Биологический возраст  Трудности 

психологической и  

Щадящий режим, не рекомендуется 

посещение  
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.  отстает от 

«паспортного»  

функциональной 

адаптации к школе. 

Снижение успешности 

обучения. Возможны 

нарушения поведения. 

Высокая 

групп продленного дня, 

индивидуальная работа.  



 

225 
 

утомляемость.  

Раздражительность, 

плаксивость при 

неудаче.  

.  Нарушения в 

личностном 

развитии  

Занижена самооценка, 

отсутствует активный 

познавательный 

интерес. Возможны 

конфликты со 

сверстниками, 

взрослыми.  

Боязнь новых кон 

тактов, замкнутость, 

привычка работать 

под контролем 

взрослых.  

Отвлекать, переключать на другой 
вид деятельности, включать в 
совместные игры. Обеспечить 
поддержку (взглядом, жестом, 
словом), поощрять активность. 
Фиксировать и отмечать при других 
любые удачи и успехи.  

Отсутствие негативных оценок.  

.  Одаренные дети:   

1. Дети с 
высокими 
показателями по 
специальным 
тестам  

интеллекта 

(интеллектуальная 

одаренность).  

2. Дети с 

высоким уровнем 

творческих 

способностей 

(творческая 

одаренность).  

3. Дети, 

достигшие успехов 

в каких-либо 

областях 

деятельности.   

4. Дети, 

 хорошо 

обучающиеся в 

школе.  

Высокая учебная 

мотивация, высокая 

познавательная 

активность, 

креативность. 

Возможны трудности 

в социализации.  

Готовность педагога к «приятию» 

одаренного ребенка  (эмпатия,  

увлеченность).  

Методическая оснащенность 

(владение методическим 

инструментарием).  

Формирование мотивационного поля 

(активное участие ребенка в 

образовательном процессе).  

Взаимодействие с родителями.  

Моделирование ситуации успеха 

(среда, психоэмоциональный 

комфорт).  

Индивидуализация обучения 

(наличие  ндиивидуального плана 

обучения учащихся).  

Опережающее и развивающее 

обучение.  

Разнообразие предлагаемых 

возможностей для реализации 

способностей учащихся.  

Возрастание роли внеурочной 

деятельности.  

Свобода выбора учащимся 

дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества.  

  

  

  

  

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  
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Особенность 

ребёнка  

(диагноз)  

Характерные 

особенности 

развития детей  

Рекомендуемые условия 

обучения  и воспитания  

Дети с  

задержкой 

психического 

развития  

1) снижение  

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость;  

3)неустойчивость 

внимания; 4) более 

низкий уровень 

развития  восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти;  

6)отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7)дефекты 

звукопроизношения;  

8)своеобразное поведение;  

9)бедный словарный запас;  

10)низкий навык 

самоконтроля; 11) 

незрелость 

эмоциональноволевой 

сферы;  

12) ограниченный 

запас общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника 

чтения; 14) 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15)трудности в счёте через 

10, решении задач  

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям  

ребёнка, уровню развития его  

когнитивной сферы, уровню  

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной  деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию).  

3.Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом        

необходимой   помощи ребёнку,  с  

учётом его индивидуальных 

проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических  задач.  

5.Развитие  у  ребёнка 

 чувствительности  к  помощи, 

способности воспринимать и принимать 

помощь.  

6.Щадящийрежим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований.  

7. Создание у неуспевающего 

ученика  чувства защищённости и 

эмоционального комфорта.  

8. Безусловная     личная   поддержка 

ученика учителями школы.  

9.Взаимодействие и взаимопомощь детей  
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  в процессе учебной деятельности.  

10.Индивидуальная помощь в случаях 

затруднения.  

11.Дополнительные многократные 

упражнения для закрепления материала.  

12.Более частое использование наглядных 

дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.   

13. Вариативные приемы обучения:  

 -поэлементная инструкция.   

- повтор инструкции.  

  -планы � алгоритмы и схемы выполнения 

(наглядные, словесные).   

- альтернативный выбор  (из 

предложенных вариантов правильный)   

  -речевой образец.   

  -демонстрация действий.   

 -дизуализация представлений (мысленное 

вызывание ощущений разной модальности).   

  -опора на рифму.   

  -вариативные вопросы (подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, уточняющие и 

проблемные).  

  -подбор по аналогии.  

  -подбор по противопоставлению.   

   -чередование легких и трудных заданий 

(вопросов).   

   -совместные или имитационные 

действия.    -описание и анализ ситуаций, 

включающих прямо противоположные 

детали (это правда или нет, что зимою 

черен снег).   

- самостоятельная работа тройками, 

парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания.  

- обращение к товарищу с вопросами.   

- работа со словарями на время.  

  -найди ошибку.   

- образец выполнения задания с 

подробным поэлементным анализом 

каждого из производимых действий.   

14. Введение физминуток через 15-20 

минут урока.   

15. Создание ситуации успеха на 

занятии.   

16. Благоприятный психологический 

климат на уроке. Опора на эмоциональное 

восприятие.   
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17. Оптимальная смена видов заданий 

(познавательных, вербальных, игровых и 

практических).    

18.Значительная детализация учебного 

материала и пошаговая тактика обучения по 

теме.   Рекомендуется учебный материал 

преподносить небольшими порциями, 

усложнять его следует постепенно, 

необходимо изыскивать способы 

облегчения трудных заданий. 

Устанавливать взаимосвязь между 

изученным и новым материалом.  

19.Синхронизация темпа урока с 

возможностями ученика (индивидуализация 

темпа выполнения задания).   

20.Оптимальное распределение времени 

на проведение каждого компонента 

занятия (например, на изучение нового 

материала в начальной школе не должно 

отводиться больше 10-15 минут, в 

среднем звене 15-20 минут).   

21.Точность и краткость инструкция по 

выполнению задания.   

Слабовидящие 

дети  

1)Развитие интеллекта, 

речи, внимания, 

восприятия, памяти. Речь, 

внимание, память 

развиваются в пределах 

нормы. Наблюдается 

отставание в развитии 

образного мышления. 

Логическое мышление 

развивается нормально. С 

1. Вариативные приемы обучения:  

 -поэлементная инструкция.   

- повтор инструкции.  

  -планы � алгоритмы и схемы выполнения 

(наглядные, словесные).   

- альтернативный выбор  (из 

предложенных вариантов правильный)   

  -речевой образец.   

  -демонстрация действий.   

 -дизуализация представлений (мысленное 
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большим трудом 

формируется правильное 

соотношение между 

отвлеченными знаниями и 

конкретными представ- 

вызывание  
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 лениями. Отвлеченные 

представления усваиваются 

легче, чем конкретные. 

Нормальная мыслительная 

деятельность слепорожденных 

и ослепших детей опирается 

на слуховой, двигательный, 

кожный и другие анализаторы. 

На их основе развиваются 

произвольное внимание, 

мышление, речь, 

воссоздающее воображение, 

логическая память, которые 

являются ведущими в 

процессе компенсации.  

2) Неудовлетворительный 

навык каллиграфии.  

3) При зрительной работе 

наступает быстрое утомление, 

в результате чего снижается 

физическая и умственная 

работоспособность. 4) 

Особенности обучения в 

школе. При обучении в 

массовой школе дети 

испытывают определенные 

трудности  

из-за нечеткости и 

замедленности восприятия. 

Они не  

видят то, что написано на 

доске, изображений на 

таблицах и схемах. Возникают 

проблемы узнавания 

характерных внешних 

признаков предметов, 

различение строк, сходных по 

написанию букв и цифр. 

Последствием этого  

становятся проблемы в 

овладении чтением и счетом.  

  

ощущений разной модальности).   

  -опора на рифму.   

  -вариативные вопросы 

(подсказывающие, альтернативные, 

наводящие, уточняющие и проблемные).  

  -подбор по аналогии.  

  -подбор по противопоставлению.   

   -чередование легких и трудных заданий 

(вопросов).   

   -совместные или имитационные 

действия.    -описание и анализ 

ситуаций, включающих прямо 

противоположные детали (это правда 

или нет, что зимою черен снег).   

- самостоятельная работа тройками, 

парами с взаимопроверкой и 

обсуждением выполнения задания.  

- обращение к товарищу с 

вопросами.   

- работа со словарями на время.  

  -найди ошибку.   

- образец выполнения задания с 

подробным поэлементным анализом 

каждого из производимых действий.   

2. Введение физминуток через 15-20 

минут урока.   

3. Создание ситуации успеха на 

занятии.   

4. Благоприятный психологический 

климат на уроке. Опора на 

эмоциональное восприятие.   

5. Оптимальная смена видов заданий 

(познавательных, вербальных, игровых и 

практических).    

6.Значительная детализация учебного 

материала и пошаговая тактика обучения 

по теме.   Рекомендуется учебный 

материал преподносить небольшими 

порциями, усложнять его следует 

постепенно, необходимо изыскивать 

способы облегчения трудных заданий. 

Устанавливать взаимосвязь между 

изученным и новым материалом.  

7.Синхронизация темпа урока с 

возможностями ученика 

(индивидуализация темпа выполнения 

задания).   

8.Оптимальное распределение 

времени на проведение каждого 
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компонента занятия (например, на 

изучение нового материала в 

начальной школе не должно 

отводиться больше 10-15 минут, в 

среднем звене 15-20 минут).   

9.Точность и краткость инструкция по 

выполнению задания. Виды помощи 

учащимся с ОВЗ  

10. Рабочее место ребенка с дефектом 

зрения должно быть правильно и 

достаточно хорошо освещено.   

11.Рабочее место ребенка должно быть 

расположено на первом (возле окна) или 

на втором (средний) ряду.   

12.Близорукого ребенка нужно посадить 

ближе к доске, за первую или вторую 

парту. А дальнозоркого ребенка- 

подальше от доски, на последние парты.   

13. Изобразительные наглядные пособия 

должны быть четкими, яркими, 

достаточно крупными.  

14 Если задание для самостоятельной 

работы написано на доске, то учитель 

должен убедиться в том, что ребенок 

хорошо видит и понимает, что там 

написано.  

15. Чередовать зрительную работу с 

другими видами работ.  

16. При фронтальной работе с классом 

необходимо готовить индивидуальные 

карточки.  

17. Учитель должен проговаривать 

все,  что он делает:  

пишет, рисует, демонстрирует опыт и т. 

п.  

  

  

Дети с 

отклонениями 

в психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у психо- 

невролога,  

1)  повышенная  

раздражительность;  

2)двигательная 

расторможенность в  

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3)проявление отклонений в  

1. В группу можно объединять по 3–

4 ученика с   одинаковыми  пробелами в 

развитии      и   усвоении    школьной 

программы      или     со        сходными 

затруднениями в учебной деятельности.  

2. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий : 

задание должно лежать в зоне  

https://pandia.ru/text/category/blizorukostmz/
https://pandia.ru/text/category/blizorukostmz/
https://pandia.ru/text/category/blizorukostmz/
https://pandia.ru/text/category/blizorukostmz/


 

232 
 

128 

психиатра, 

психопатолога 

и др.)  

характере во всех 

жизненных  ситуациях;  

4)социальная дезадаптация 

проявления невропатии у 

детей.  

умеренной трудности, но быть доступным.  

Дети с 

нарушениями 

речи  

1) речевое 

развитие  

не  

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые 

ошибки   

не являются 

диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 3) нарушения речи 

связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;  

4)нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического  

воздействия;  

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка.  

  

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата).  

4.Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка (контроль заречью 

дома, выполнение заданий логопеда). 6. 

Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов).  

7. Формирование адекватного отношения 

ребёнка к речевому нарушению.  

8.Стимулирование активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок.  

9. Проведение физ.минуток, не менее 2-х раз 

за урок.  

Проведение физ.минутки для глаз.  

-поэлементная инструкция.   

- повтор инструкции.  

  -планы � алгоритмы и схемы выполнения 

(наглядные, словесные).   

- альтернативный выбор  (из 

предложенных вариантов правильный)   

  -речевой образец.   

  -демонстрация действий.   

 -дизуализация представлений (мысленное 

вызывание ощущений разной модальности).   

  -опора на рифму.   

  -вариативные вопросы (подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, уточняющие и 

проблемные).  

  -подбор по аналогии.  

  -подбор по противопоставлению.   

   -чередование легких и трудных заданий 

(вопросов).   

   -совместные или имитационные 

действия.    -описание и анализ ситуаций, 
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включающих прямо противоположные 

детали (это правда или нет, что зимою 

черен снег).   

- самостоятельная работа тройками, 

парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания.  

- обращение к товарищу с вопросами.   

- работа со словарями на время.  

  -найди ошибку.   

- образец выполнения задания с 

подробным поэлементным анализом 

каждого из производимых действий.   

10. Введение физминуток через 15-20 

минут урока.   

11. Создание ситуации успеха на 

занятии.   

12. Благоприятный психологический 

климат на уроке. Опора на эмоциональное 

восприятие.   

13. Оптимальная смена видов заданий 

(познавательных, вербальных, игровых и 

практических).    

14.Значительная детализация учебного 

материала и пошаговая тактика обучения по 

теме.   Рекомендуется учебный материал 

преподносить небольшими порциями, 

усложнять его следует постепенно, 

необходимо изыскивать способы 

облегчения трудных заданий. 

Устанавливать взаимосвязь между 

изученным и новым материалом.  

15.Синхронизация темпа урока с 

возможностями ученика (индивидуализация 

темпа выполнения задания).   

16.Оптимальное распределение времени на 

проведение каждого компонента занятия 

(например, на изучение  

 

  нового материала в начальной 

школе не должно отводиться 

больше 10-15 минут, в среднем 

звене 15-20 минут).   

17.Точность и краткость инструкция по 
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выполнению задания.   

Дети с нарушением 

опорнодвигательного 

аппарата  

1)Нарушен  весь  ход  

моторного развития, что, 

естественно, оказывает 

неблагоприятное влияние 

на формирование нервно- 

психических функций. Это 
связано с тем, что 

движение является одним 
из основных проявлений  

жизнедеятельности 

организма  и все его 

важнейшие функции — 

дыхание, кровообращение, 

глотание, перемещение 

тела в пространстве, 

звукопроизносительная 

сторона речи — 

реализуются в конечном 

счете движением — 

сокращением мышечного 

аппарата. 2) Нарушения 

равновесия и координации 

движений, 

проявляющиеся в 

неустойчивости при 

сидении, стоянии и 

ходьбе. 3) У детей 

снижается желание к 

любому виду 

деятельности. При этом 

они нередко теряют 

интерес к учебе или игре, 

становятся 

безынициативными и 

неуверенными в себе.  

  

1) Соблюдать режим дня, который 

предусматривает смену отдыха и 

трудовой и учебной 

деятельности.  

2) По мере возможности 

привлекать ребенка к 

выполнению каких-то 

несложных поручений и 

участию в общественно 

полезном труде вместе с 

другими детьми.  

  

Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ в рамках реализации образовательной 

программы НОО ОП включает:  а) сокращенные задания, направленные на 

усвоения ключевых понятий;   

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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б) сокращенные тесты, направленные на отработку правописания 

наиболее функциональных слов;  в) лепка;  

 г) рисование;   

д) четкое разъяснение заданий;  

 е) предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите небольшое сочинение; предоставьте устное сообщение по данной теме);   

 

ж) поэтапное разъяснение заданий с последовательным их выполнением, а также 

неоднократное повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

 з) обеспечение аудиовизуальными техническими средствами  обучения;  

 и) демонстрация уже выполненного задания;   

к) обеспечение перемены видов деятельности (можно даже отвести ребенка в 

какое-нибудь тихое место);   

л) предоставление дополнительного времени для завершения задания;   

м) обеспечение копией конспекта других учащихся или записями учителя, 

печатными копиями заданий, написанных на доске;   

н) использование видео и диафильмов, диктофона.  

 

 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
 

Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

 

Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми «группы 

риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми); 

 

Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

 

 

В 1-4 классах образовательная деятельность осуществляется по ФГОС НОО.  

1 - 4 классы работают по программе «Школа России». 

В 1-4 классах учебный план, ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Учитывая новые требования СанПиН 

2.4.2.2821-10-2015, продолжительность уроков для 1 класса составляет: сентябрь-октябрь - 3 урока 

по 35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35, январь-май - 4 урока по 40 минут; для 2-4 классов - 

45 минут. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели: в 1 классе - 5 дней, во 2-4 классах - 6 дней. 

В связи с тем, что в 1 классе обучение ведется только по 5-дневной учебной неделе, 

организация учебного процесса в данном классе исключает вариативную часть учебного плана. 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» включены учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение»; в предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включены учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное  чтение на родном языке» (русский, татарский) изучается с 1 по 4 классы  по 

выбору родителей  или лиц их заменяющих. 

В предметной области  «Иностранный язык» входит учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский). Иностранный язык изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю; 

Изучение русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 

языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

В предметную область «Математика и информатика» включен учебный предмет 

«Математика и информатика». 

В предметную область  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» включен 

учебный предмет «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» изучается в 1-4 классах 

по 2 часа в неделю.  

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» включен учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет ОРКСЭ является 

единой комплексной учебно-воспитательной системой и включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 Один из модулей выбирается по письменному заявлению родителей  или лиц их 

заменяющих. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» 

(1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 
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Предметная  область «Технология» представлена предметом «Технология» . 

Предметная  область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая 

культура»  

Часть, формируемая участника образовательных отношений, во 2,3  классах представлена 

по 1 часу. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется и через внеурочную деятельность, которая выводится за рамки учебного 

плана, но является неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, интересов и потребностей обучающихся, 

запросов родителей.  

При организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов ОУ использует 

собственные кадровые ресурсы (учителя начальных классов). Внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, соревнования, общественно полезные практики.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные 
предметы""^ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное чтение 
2/66 

3/102 3/102 3/102 
11/372 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное чтение на 

родном языке 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика  и информатика 4/132 4/136 4/136 4/136 

16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1/34 1/34  2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 
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3.2.Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Елантовская ООШ » НМР РТ 

Начало учебного года: - 1 сентября 

Окончание учебного года: 

1 класс – 25 мая; 

2-4 классы – 31 мая; 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 недели;  

во 2-4  классах – 35 недель; 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы – 1 

2 классы – 1 

3 классы - 1 

4 классы - 1 

Всего - 4 класса – комплекта  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 

 Продолжительность (количество 

учебных недель) 

      1 четверть 8,5 недель  

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10,5 недель  

4 четверть 9 недель    

    

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность в днях 

Осенние 8 

Зимние 13 

Весенние 9 

Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы в феврале (7 дней). 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность рабочей недели в 1 классе: пятидневная. 

 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ работает в одну смену. 

Продолжительность уроков: 

1 класс: 35 минут: сентябрь-декабрь; 40 минут: январь-май; 

2 - 4 классы – 45 минут  

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 8.30 часов, согласно расписанию. 

1 урок 8:30 – 9:15 перемена 10 мин. 
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2 урок 9:25 –10:10 перемена 10 мин. 

3 урок 10:20 – 11:05 перемена 30 мин. 

4 урок 11:35 - 12:20 перемена 10 мин. 

5 урок 12:30 - 13:15 перемена 10 мин. 

6 урок 13:25 - 14:10 перемена 10 мин.  

7 урок 14:20 - 15:05   

 

 

Занятия внеурочной деятельности проходят не ранее 30 минут после последнего урока 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Елантовская ООШ»НМР РТ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План 

составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,  

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

- учет  познавательных  потребностей  обучающихся  и 

 социального  заказа родителей (законных  

представителей);  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; - соблюдение преемственности и 

перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающиеся получают возможность 

подключиться к занятиям по интересам, которые  обеспечивают достижение успеха 

благодаря их способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 



 

250 
 

современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и обучающегося происходит становление  личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого 

потенциала обучающихся, создать основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих 

специфических задач:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

начального общего образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем  и 

основном общем образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам.  

Внеурочная деятельность направлена:  

- на расширение содержания программ начального общего образования; - на 

реализацию основных направлений региональной образовательной политики; - на 

формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.  

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции,  олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, коллективные 

творческие дела.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности:   

• спортивно-оздоровительное  

• духовно-нравственное  

• социальное  

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное  

Внеурочная деятельность имеет следующие формы организации видов 

детельности:  

-беседа, беседа-дисскусия  
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-подвижные игры  

-экскурсии  

-выставка работ  

-просмотр фильмов  

-соревнования  

-ситуативные тренинги  

-круглые столы  

-диспуты  

-инсценировки  

-викторины  

-проекты  

-конференции -

эксперимент  

-наблюдение  

  

  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего  образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

образования.  

Основные задачи:  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

дни здоровья, беседы о правильном питании и др.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

- формировать способность к духовному развитию,  реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
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- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

обучающегося поступать согласно своей совести;  

- формировать основы морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

- формировать основы нравственного самосознания личности 

(совести) – способности обучающегося формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- способствовать принятию обучающимся базовых 

общенациональных ценностей;  

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей;  

- формировать основы российской гражданской идентичности;  

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

Работа по данному направлению реализуется через классные часы, беседы, 

просмотры кинофильмов и др.   

          По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, акции,  конкурсы, защита проектов.  

   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступенях начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

- формировать психологическую культуру и коммуникативную 

компетенцию для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме;  

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать отношения в социуме;  

- способствовать становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

- формировать основы культуры межэтнического общения;  

- формировать отношение к семье как к основе российского 

общества;  
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- воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшему поколению.  

  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности в 

группах продленного дня, через классное самоуправление.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

праздники, акции, флеш-мобы.   

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ  начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формировать навыки научно-интеллектуального труда;  

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

- формировать первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности;  

- способствовать овладению навыками универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего и основного общего 

образования.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формировании ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания;  

- способствовать становлению активной жизненной позиции;  

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.    

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, театральные постановки.  

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе 

оптимизационной модели.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  
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План-сетка внеурочной деятельности 

направление 1 класс часы 2 

класс 

часы 3 

класс 

часы 4 

класс 

часы 

Спортивное 

направление 

Планета 

здоровья 
2 Планета 

здоровья 
2 Планета 

здоровья 
2 Планета 

здоровья 
2 

Духовно-нравственное 

направление 

Родное  слово 1 Родное  

слово     
1 Родное 

слово   
1 Родное 

слово   
1 

Литературное 

краеведение 
1 Литера

турное 

краевед

ение 

1 Литера

турное 

краевед

ение 

1 Литера

турное 

краевед

ение 

1 

Социальное 

направление 

Я познаю мир 2 Я 

познаю 

мир 

2 Я 

познаю 

мир 

2 Я 

познаю 

мир 

2 

Общеинтеллектуальное 

направление  

  Играем, 

учимся, 

рисуем 

1 Играем, 

учимся, 

рисуем 

1 Играем, 

учимся, 

рисуем 

1 

Занимательная 

математика 
2 Занимат

ельная 

математ

ика 

1 Занимат

ельная 

математ

ика 

1 Занимат

ельная 

математ

ика 

1 

Общекультурное 

направление 

Волшебный 

мир искусства 
2 Волшеб

ный мир 

искусств

а 

2 Волшеб

ный мир 

искусств

а 

2 Волшеб

ный мир 

искусств

а 

2 

итого  10  10  10  10 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за четыре 

года составляет не более 1350 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для     

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 30 минут после окончания учебной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел  и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в классе можно 

выбрать от 1 до 10 часов внеурочной деятельности . 

 

  

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач,  определенных  основной  образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об  
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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 аттестационными комиссиями, самостоятельно 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  «Елантовская ООШ» 

НМР РТ 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. 

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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС  является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 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 . 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС . 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС  и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС . 

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 

обязанности 

Количество 

работников 

В ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

 ОУ 

 Требования уровню 

к квалификации 

Фактический 

   

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу ОУ 

1/1 Высшее 

профессионально е 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», не 

менее 5 лет, стаж 

педагогической 

работы не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», не 

менее 5 лет, стаж 

педагогической 

работы не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет. 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознного выбора и 

овоения 

образовательных 

программ. 

9/9 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образования и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образования и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

воспитании 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образования и 

педагогика» или, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся  к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессионально е 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информацион-ная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Бухгалтер  Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

2/2 Бухгалтер II:высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

Бухгалтер II:высшее 

профессиональное 

(экономическое) 
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учета имущества, 

обязательств и 

хозяйтвенных 

операций. 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 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.  

 

 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников МБОУ 

«Елантовская ООШ» НМР РТ 
№ ФИО учителя Дата 

рождения 

Образование  Должность  Пед. 

стаж 

Курсы 

повышения 

кваливикации 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Минеева Ирина 

Семёновна 

28.06.1969 Высшее, ТГГУ, 

2008 

Директор, учитель 

истории и 

обществознания 

29 2017  +   + 

2 Кандакова Вера 

Александровна 

18.02.1982 Высшее, ЕГПУ, 

2006 

Заместитель 

директора, учитель 

русского языка и 

литературы, 

музыки, ИЗО 

16 2015 +   +  

3 Петряева 

Людмила 

Владимировна 

21.12.1964 Высшее, 

ЕГПИ, 1987 

Учитель 

английского языка, 

родного языка и 

родной литературы 

32 2018   +   

4 Шурупова Нина 

Анатольевна 

23.08.1963 Высшее, 

КГПИ,1987 

Учитель географии, 

биологии, химии, 

ОБЖ 

32 2016 +   +  

5 Платонова 

Ирина 

Михайловна 

22.04.1974 Высшее, 

Наб.Чел. ГПИ, 

1995 

Учитель русского 

языка и литературы 

23 2018   +   

6 Лушнова Рида 

Васильевна 

15.08.1970 Высшее, 

КГПИ,1992 

Учитель начальных 

классов, родного 

языка и родной 

литературы 

26 2018   +   

7 Абызова Галина 

Владимировна 

04.04.1968 Высшее, 

КГПИ,1990 

Учитель 

математики, 

информатики, 

физики 

28 2017  +   + 

8 Анисимова Зоя 

Ивановна 

05.11.1959 Высшее, 

КГПИ, 1982 

Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор 

38 2017  +   + 

9 Корышкина 

Наталья 

Петровна 

27.03.1963 Ср.спец., 

ИНПО, 2009 

Учитель начальных 

классов 

30 2017  +   + 

10 Петрунникова 

Светлана 

Павловна 

13.02.1980 Высшее, ТГГУ, 

2010 

Учитель начальных 

классов 

9 2017  +   + 

11 Плеханова Анна 

Александровна 

26.01.1983 Ср. спец, 

Нижнекамский 

педагогический 

колледж,2011 

Учитель физической 

культуры 

2 2017  +   + 

12 Симанова 

Татьяна 

Алексанндровна 

20.01.1954 Казанский 

инд.- педаг.  

техникум 

Библиотекарь, 

учитель технологии 

44 2017   +   

 

 

План-график аттестации педагогичесих работников МБОУ «Елантовская ООШ» НМР 

РТ  
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№ ФИО учителя Дата 

рождения 

Образование  Должность  Пед. 

стаж 

Аттестация 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Минеева Ирина 

Семёновна 

28.06.1969 Высшее, ТГГУ, 

2008 

Директор, учитель 

истории и 

обществознания 

29 2015  +    

2 Кандакова Вера 

Александровна 

18.02.1982 Высшее, ЕГПУ, 

2006 

Заместитель 

директора, учитель 

русского языка и 

литературы, 

музыки, ИЗО 

16 2017    +  

3 Петряева 

Людмила 

Владимировна 

21.12.1964 Высшее, 

ЕГПИ, 1987 

Учитель 

английского языка, 

родного языка и 

родной литературы 

32 2016   +   

4 Шурупова Нина 

Анатольевна 

23.08.1963 Высшее, 

КГПИ,1987 

Учитель 

географии, 

биологии, химии, 

ОБЖ 

32 2019      

5 Платонова 

Ирина 

Михайловна 

22.04.1974 Высшее, 

Наб.Чел. ГПИ, 

1995 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

23 2016   +   

6 Лушнова Рида 

Васильевна 

15.08.1970 Высшее, 

КГПИ,1992 

Учитель 

начальных 

классов, родного 

языка и родной 

литературы 

26 2016   +   

7 Абызова Галина 

Владимировна 

04.04.1968 Высшее, 

КГПИ,1990 

Учитель 

математики, 

информатики, 

физики 

28 2016   +  + 

8 Анисимова Зоя 

Ивановна 

05.11.1959 Высшее, 

КГПИ, 1982 

Учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

38 2015  +   + 

9 Корышкина 

Наталья 

Петровна 

27.03.1963 Ср.спец., 

ИНПО, 2009 

Учитель 

начальных классов 

30 2016   +  + 

10 Петрунникова 

Светлана 

Павловна 

13.02.1980 Высшее, ТГГУ, 

2010 

Учитель 

начальных классов 

9 2016   +  + 

11 Плеханова Анна 

Александровна 

26.01.1983 Ср. спец, 

Нижнекамский 

педагогический 

колледж,2011 

Учитель 

физической 

культуры 

2 2018     + 

12 Симанова 

Татьяна 

Алексанндровна 

20.01.1954 Казанский 

инд.- педаг.  

техникум 

Библиотекарь, 

учитель 

технологии 

44 2018     + 

 

 

3.4.2.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 уровнюначального 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 
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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 сопровождениявыступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 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. 

 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

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 
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осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 
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3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы   

 

Материально-технические условия Использование материально-технической 

базы. 

2.1. Муниципальное имущество, здание школы по улице Школьная, д.11 Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан, общей площадью 1116,8 кв.м, мастерская 

площадью 46,8 квадратных метров. 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Площадь земельного участка: 10166 м2 Зонирование:спортивная зона: 162 м2 

 

3. Материально – техническое условия реализации основной образовательной программы 

 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации .Здание школы охраняют сторожа и уборщицы 

школы. 

Школа расположена в одноэтажном кирпичном здании. Проектная наполняемость 

составляет 150 человек. Общая площадь здания – 1116,8 кв.м. 

Школа работает в одну смену, для учащихся 1-4-х классов организованы группы 

продленного дня с 12:00. 

В школе 10 кабинет, одна столовая, на 50 мест, 1 спортивный зал, 1 библиотека, 1 

мастерская. Имеется 1 компьютерный класс общей площадью 49 м2. Школа подключена к сети 

Интернет. В компьютерном классах имеется проектор. Оснащенность учебных кабинетов 

составляет, в среднем, 60%. 

Проект школы обеспечивает удовлетворительные условия для организации учебно– 

воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, организации 

культурно – спортивного досуга подростков, проживающих в селе. 

Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы учреждения. 

Администрацией школы проведена аттестация рабочих мест по условиям труда директора, 

зам. директоров по УВР, завхоза, учителей, технических работников (19ед.). 

Материально-техническое обеспечение каждого кабинета представлено в 

ПРИЛОЖЕНИИ к образовательной программе «ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА» 

 

 

 

 

 

 

№ Кабинеты, спортзал Кол-во Оснащенность учебных кабинетов 

оборудованием и техническими 

средствами обучения в % отношении 

1 Кабинеты нач.школы 4 50% 

2 Каб.рус.яз. 1 50% 

3 Каб.родного языка 1 50% 

4 Каб.информатики 1 70% 

5 Каб. географии 1 40% 

6 Каб.англ.яз. 1 50% 

7 Каб. истории 1 50% 

8 Мастерская  1 20% 

9 Спорт.залы 1 30% 
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Перечень оборудования, имеющееся в учебных кабинетах 

 Количество 

Интерактивная доска 1 

Видеопроектор 9 

Ноутбук  28 

Моноблок 5 

Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

колонки, микрофон) 

9 
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3.4.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего и 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 «Елантовская ООШ» НМР РТ обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 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 образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 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   начального    

общего  образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обучение в начальной 

школе осуществляется по УМК «Школа России», что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-

правовое обеспечение, методический конструктор, примерные образовательные программы, 

контрольно-измерительные материалы. Школа дала заказ на учебную и учебно-методическую 

литературу для основной школы. 

 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: 

 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке да 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 

Наличие внутренней (локальной) сети да 

Наличие множительной техники для тиражирования 

учебных и методических материалов, результатов 

творческой и проектной деятельности учащихся 

2 

 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы МБОУ 

«Елантовская ООШ» 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: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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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 «Елантовская ООШ» НМР РТ базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Елантовская ООШ» 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  

«Елантовская ООШ» НМР  РТ, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой  системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной 

программы  

  

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта   

с 

02.09.2019г.  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

2019г.  

149 

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  
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  3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

2019г.  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта  

ежегодно  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифноквалификационными характеристиками  

ежегодно  

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом   

ежегодно  

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса   

С 2019г.  

8. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  

— положения о формах получения образования;  

ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

ежегодно  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

ежегодно  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта  

ежегодно  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  
ежегодно  
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3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

ежегодно  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Анализ кадрового обеспечения .  ежегодно,  

май  

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения   

2019г.  

 (1 раз в 5 

лет)  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов .  
регулярно  

2. Организация изучения общественного мнения о 

внесении дополнений в содержание ООП  

ежегодно  

 

Направление 

мероприятий  
Мероприятия  

Сроки 

реализации  

 3. Обеспечение публичной отчётности   ежегодно  

  

4. 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;  

ежегодно  

VI. Материаль 

нотехническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта  

1. Анализ материальнотехнического обеспечения   ежегодно  

  

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы ОУ требованиям Стандарта  

в течение 

года  

3. Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям Стандарта  

ежедневно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

ежегодно  
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5. Обеспечение укомплектованности библиотечно 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

ежегодно  

6. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

ежедневно  

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

ежедневно  

  

  

  

  

 3.2.8.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

- профессиональная готовность педагогических работников  к реализации ФГОС НОО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых столов, 

ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС НОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

3.2.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО проводится 
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путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 
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Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний 
мониторинг качества 

образования 

Внутренний 

контроль 

Специальные 

исследования 

Систематическое 

регламентированное 

локальными   актами  

школы  отслеживание 

состояния   постоянно 

осуществляемых основных и

 обеспечивающих 
процессов 

Осуществление 

текущего  контроля  

выполнения 

перспективных, годовых и  

оперативных   планов, 

программ, нормативных 

актов, локальных  актов 
 

Изучение,  анализ, 

измерения различных объектов, 

процессов внешними органами, а 

также школы   по 

соответствующим разовым 

запросам. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за 

состоянием системы условий реализации основных образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

− включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами, внутренняя 

оценка осуществляется ; 

−функционирует во взаимошколойсвязи с системой внутришкольного контроля 

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью; 

− направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования, учитывает федеральные требования к порядку 

проведения школой процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Кадровые 

условия 

реализации ООП   

НОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

Изучение документации 

Установление соответствия  

 уровня квалификации 

педагогических  и  иных работников 

школы 

требованиям  Единого 

квалификационного справочника

 должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Управленчески й аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников  

Изучение 

документации 

(наличие документов 

государственно го

 образца о 

прохождении 

профессиональ ной 

переподготовк 
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  и или 
повышения 

квалификации 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП   

НОО 

Проверка степени 
освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

  

Собеседование 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

Анализ выполнения 

комплексной    

контрольной работы 

Контроль за 
сопровождением обучающихся в условиях 

основной школы: 

-адаптации к новым условиям 

обучении; 

-поддержка в решении задач

 личностного и ценностно-

смыслового самоопределения  и 

саморазвития; 

-помощь  в  решении проблем

 социализации: учебные 

   трудности, проблемы 

  с  выбором образовательного

  и профессионального 

маршрута; 

-формирование жизненных навыков; 

-формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения; 

-профилактика нарушения эмоционально-

волевой сферы; 

-предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация; 

-сопровождение одаренных обучающихся, 

обучающихся, находящихся под опекой 

Психологическ ие 

тестирования, 

анкетирование, 

наблюдение 

Финансовые 
условия 

Проверка условий 
финансирования ООП НОО 

Информация 
для публичного 
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реализации ООП 

ООО 

 отчета 

Проверка обеспечения 

реализации  и 

обязательной части

 ООП   НОО и  

 части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных  

дней в неделю 

Информация о прохождении 

программного материала 

Контроль заказа и закупки 

учебников, лабораторного 

оборудования, наглядных 

пособий в соответствии с 

ФГОС начального общего 

образования. 

Анализ договоров поставки, 

контрактов, актов выполненных 

работ 

Проверка по привлечению 

дополнительных 
финансовых средств 

Информация для публичного 

отчета 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП    

НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий;  социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для подготовки ОУ к 

приемке 

Проверка    наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

к  объектам 

инфраструктуры  

школы 

Информация 

Информационн 

о-методические 

условия 

реализации ООП   

НОО 

Проверка достаточности 

учебников,   учебно- 

методических   и 

дидактических 

материалов,  наглядных 
пособий и др. 

Информация 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 
связанной с реализацией 

Информация 
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 ООП  НОО планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 
осуществления 

 

Наличие  доступа 

школы к электронны м 

образовательным 

ресурсам   (ЭОР), 

размещенным     в 

федеральных, 

региональных и   иных 
базах данных 

Информация 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Информация 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися    их 

составной   частью, 

учебно-методической 

литературой     и 

материалами по  всем 

учебным предметам ООП 
НОО 

Информация 

Обеспечение    фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические   издания, 

сопровождающие 

реализацию  основной 

образовательной 

программы основного 
общего образования 

Информация 

Обеспечение   учебно- 

методической 

литературой     и 

материалами  по  всем 

курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы 

Информация 



 

275 

 

 

 в школе  

Качество публичной 

отчѐтности школы о ходе 

и результатах реализации 

ФГОС НОО 

Наличие и своевременнос ть 

размещения на официальном сайте 

школы результатов самообследова 

ния по итогам 

деятельности за учебный год 
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1. Целевой разделосновной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Елантовская основная общеобразовательная 

школа» 

НижнекамскогомуниципальногорайонаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального 

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 «Елантовская ООШ» НМРРТ. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ «Елантовская ООШ» 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 приоритетностиобразования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

 гуманистическийхарактеробразования,приоритетжизнииздоровьячеловека,прависвобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рациональногоприродопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонациональногогосударства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательнуюдеятельность; 

 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, формобучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения ивоспитания; 

 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, 

адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересамчеловека; 

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

изменения и дополнения. 
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Юридическое обоснование функционирования образовательного учреждения. 

1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Елантовская основная 

общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

утверждён Постановлением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 2018год. 

2. Наличие свидетельств: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Дата 

регистрации 29.03.2013г., ОГРН 1021602504758, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 11 по Республике Татарстан, 

№ 2131651011556. 

3. Учредитель. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Исполнительный комитет 

Нижнекамского муниципального района РеспубликиТатарстан. 

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 

«Елантовская ООШ» НМР РТ, ведущего преподавание в 5-9 классах, на 2019-2024 учебные годы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

Всоответствиисостратегическойцельюроссийскогообразования,сучетомцелейрегиональной 

образовательной политики сформулирована приоритетные образовательные цели реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Елантовская ООШ» 

НМР РТ. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 Достижениевыпускниками 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 состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке 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 (ФГОСООО); 

 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 сОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося,формированиюобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноина 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииучебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательныхотношений; 

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательной программы 
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с социальнымипартнерами; 

 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 дополнительногообразования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,школьно

го уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления идействия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение ихбезопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общегообразования 

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 

поликонфессиональногосостава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличностиобучающегося,его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развитияобучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждогообучающегося,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяспособности,детей-инвалидов и 

детей сОВЗ. 
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 

толькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебной 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

кновойвнутреннейпозицииобучающегося–направленностинасамостоятельныйпознавательный 
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поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

 сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13и13–15лет),благодаряразвитию 

рефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавразличныеучебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач кразвитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненныхплановво 

временнóй перспективе; 

 сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетегона 

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 исверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторнойисследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 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.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведениявзрослых. 

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

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

короткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересови 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитиемличности; 

 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 общегообразования 

1.2.1. Общие положения 
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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 

ФГОСООО,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 

нихте,которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударственнуюитоговуюаттестацию 

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 последующегообучения. 

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 планируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представленыв 

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 и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представленыв 

соответствиисгруппамирезультатовучебныхпредметов,раскрываютидетализируютихврабочих 

программах учебныхпредметов. 

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

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

язык»,«Литература», «Родной язык (татарский)», «Родная литература (татарская)», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (Английский язык)», «Второй 

иностранный язык (Немецкий язык)», «История России.   Всеобщая   история»,  «Обществознание»,   

«ОДНКНР»,  «География»,   «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,«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 
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учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных наопорном 

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 

числевформегосударственнойитоговойаттестации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатов 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 уровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,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 и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 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 

следующийуровень 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 

организацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижениепланируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООПООО 

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 
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общества.Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору ипостроениюдальнейшей 

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; 

уважительногоотношенияктруду,наличиеопытаучастиявсоциальнозначимомтруде.Осознание 

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

заботливое отношение к членам своейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современногомира. 

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 ведениюпереговоров). 

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

исообществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастных 

компетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей 

(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,продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальнымиинститутами; 

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 

индивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах. 

8. РазвитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссии 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 

способапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;эстетическое,эмоционально-ценностное 
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видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражениюиориентациивхудожественноминравственномпространствекультуры;уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированностьактивногоотношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно- значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-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 природоохраннойдеятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоенияООП 

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 основамичитательской 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 информационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертываниевыделенных 

фактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидепланаилитезисов)и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорныхконспектов); 

• 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 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательной 

деятельности. Обучающийсясможет:анализировать существующие и планировать будущие 
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образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательностьшагов. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

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

составлять алгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательныхзадач; 

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

познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачии находить 

средства для ихустранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

2. 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. Обучающийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебнойдеятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своейдеятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий итребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемогорезультата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемогорезультата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

 Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности ее решения. 

Обучающийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи; 
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 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцели и имеющихся 

средств, различая результат и способыдействий; 

 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 внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

 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 негоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 
Познавательные УУД 

4. 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. Обучающийсясможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 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 иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общимзакономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверностиинформации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

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

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-
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следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков всхеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления; 

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

 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 

предметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которомуприменяетсяалгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценкипродукта/результата. 

6. Смысловое чтение. Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурироватьтекст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,процессов; 

 резюмировать главную идеютекста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийсясможет: 

 определять свое отношение к природнойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другогофактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающейсреды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектныеработы. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийсясможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатовпоиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. 
Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
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на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьи отстаивать 

свое мнение. Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи: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 познавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группойзадачей; 

 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 содержаниядиалога. 

10. 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. Обучающийсясможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т.д.); 

 представлять вустной или письменной форме развернутыйплансобственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевыхсредств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловых блоков 

своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководствомучителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновыватьего. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средствИКТ; 

 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 

решениязадачи; 

 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, 
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создание презентаций идр.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности. 

1.2.5. Предметныерезультаты 

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. 

 
 

Русский язык илитература. 

Изучениепредметнойобласти"Русскийязыкилитература"-языкакакзнаковойсистемы,лежащей 

восновечеловеческогообщения,формированияроссийскойгражданской,этническойисоциальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должнообеспечить: 

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; осознание тесной связи 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и 

ее социальнымростом; 

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 . Русскийязык. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 



 

293 

 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 
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 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  



 

295 

 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У читателей 

этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должныотражать: 

1.2.5.3. Роднойязык (татарский) 

Выпускник научится: 

- понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения; 

- различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация общения; 

- различать основные признаки разговорной речи; 

- определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

- выделить признаки текста и его различных типов; 

- соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях 

найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и 

члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-

выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и 

лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных 

текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах, знать лексические средства, используемые в научном и деловом стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка; 
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 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения 

различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, 

знать морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по 

морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и 

предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного 

татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, 

знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, 

использование различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических 

словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и 

грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и 

соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и 

письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах 

устного народного творчества, исторических и художественных произведений; 
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 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше 

знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные 

примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других 

народов, живущих в России. 
1.2.5.4. Родная литература (на татарском языке) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная  литература 

(татарская)» являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской 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 татарской литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской 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. 
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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. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской 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); 
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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). 

 

1.2.5.5. Роднойязык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 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; 

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, 
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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; 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 
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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: 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 числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 
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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;  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, 
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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;  

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 
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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. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» по годам обучения 

5 класс 

Язык  и  культура. 

Учащийся   научится: 

 понимать  взаимосвязь  языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

 осознавать  роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознавать   роль  русского родного языка в жизни человека; 

 осознавать  язык  как развивающееся   явление,  понимать  взаимосвязь   исторического 

развития языка с историей общества; 

 осознавать  национальное  своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 

 понимать   значение  слов с национально-культурным компонентом, правильно  употреблять  

их в речи;  

 понимать  особенности  употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

 понимать  слова  с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением;  

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 осознавать  национальное   своеобразие  общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавать, характеризовать  их. 

 осознавать  изменения  в языке как объективный  процесс; понимать  внешние  и внутренние  

факторы языковых изменений;  

 иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдать  нормы   русского  речевого этикета. 

Культура  речи. 

Учащийся    научится: 

 владеть  основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  
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 приобретать  опыт  использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться   к речевому самосовершенствованию,   владеть  

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 осознавать   важность  соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализировать  и оценивать  с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую  и собственную  речь;  

 корректировать  речь  с учётом её соответствия основными нормами литературного языка; 

 соблюдать  на письме и в устной речи нормы  современного русского литературного языка и 

правила   речевого этикета;  

 согласовывать  сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание;  

 согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода;  

 строить  словосочетания по типу согласования;  

 стремиться  к речевому самосовершенствованию;  

 осознанно  расширять  свою  речевую практику, развивать  культуру  использования русского 

языка, способность  оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

 соблюдать  основные  орфоэпические  и акцентологические  нормы  современного русского 

литературного языка:  

произношение имен существительных‚ прилагательных. 

 осознавать   смыслоразличительную  роль  ударения на примере омографов; 

 различать  произносительные   различия  в русском языке, обусловленные  темпом речи и 

стилями речи; 

 употреблять  слова  с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употреблять  слова  с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать  активные  процессы  в области произношения и ударения. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста. 
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Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 

 совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

 владеть  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; 

 умению 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. 

Учащийся    получит  возможность  научиться: 

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждение  собеседника;  

 умению 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; 

 побуждать   собеседника к действию; информированию  об объекте; объяснению  сущности 

объекта; оценке  объекта. 

6 класс 

Язык  и  культура. 

Учащийся   научится: 

 понимать  и истолковывать   значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

 комментировать  истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 

употреблять  их в современных ситуациях речевого общения; 

 определять  различия между литературным языком и диалектами; осознавать  диалекты  как 

части народной культуры;  

 понимать  национально-культурное  своеобразие  диалектизмов; 

 понимать  и истолковывать  значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знать  источники  крылатых слов и выражений; правильно  употреблять   пословицы, 

поговорки, крылатые  слова  и выражения  в современных ситуациях речевого общения; 

 характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 

заимствованную;  
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 понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

 характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  нейтральные,  

книжные, устаревшие). 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  

 понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использовать словари, в том числе мультимедийные, 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. 

Культура  речи. 

Учащийся    научится: 

 характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 

заимствованную;  

 понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

 характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  нейтральные,  

книжные, устаревшие); 

 понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

 распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

 иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным;  

 согласовывать  определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;  

 определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова. 

 употреблять заимствованные  несклоняемые  имена существительные;  
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 склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических объектов‚  

 употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного);  

 склонять местоимения‚ порядковые и количественные  числительные;  

 употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  

 изменять  отдельные формы  слов  множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 

 совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

 владеть  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; 

 умению 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; 

 умению 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; 

 проводить  анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 
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 владеть  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); использовать  графики, диаграммы, схемы  для 

представления информации. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 оценивать  устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и выразительного  

словоупотребления; 

 редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и формы;  

 сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 

7 класс 

Язык  и  культура. 

Учащийся   научится: 

 соблюдать  основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

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; 

 различать  стилистические  варианты  лексической нормы;  

 употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 употреблять  синонимы, антонимы‚ омонимы  с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  нейтральные,  

книжные, устаревшие); 

 определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова 

 понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом;  

 понимать  значение  архаизмов  и  историзмов  в  новом  речевом  контексте. 
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Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  

 понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использовать словари, в том числе мультимедийные, 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. 

Культура  речи. 

Учащийся    научится: 

 управлять  предлогами:  благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚  

 употреблять  предлог по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  

 употреблять  простые  предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложения с косвенной речью‚ сложные предложения разных видов; 

 определять  типичные  грамматические  ошибки  в речи; 

 различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

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; 

 различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильно употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 

 соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 

 использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  противостоять 

речевой агрессии; 

 использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
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 использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Речь.  Речевая  деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 

 уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: применять  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, принесение 

извинений, поздравление;  

 сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога. 

 участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 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; 

 создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 создавать  устные и письменные тексты 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. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и формы;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

 оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и выразительного  

словоупотребления; 

 сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 

8 класс 

Язык  и  культура. 
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Учащийся    научится: 

 характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 

заимствованную;  

 понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

 характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически  нейтральные,  

книжные, устаревшие); 

 понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

 распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

 иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова; 

 понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 

 использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  противостоять 

речевой агрессии; 

 использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет; 

 соблюдать  нормы   русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения. 

Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 соблюдать  нормы   русского  речевого этикета;  

 понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом;  

 использовать словари, в том числе мультимедийные, 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. 
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Культура  речи. 

Учащийся     научится: 

 определять  типичные  грамматические  ошибки  в речи; 

 правильному  произношению  имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени;  деепричастий‚ 

наречий;  

правильному  произношению гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

правильному  произношению  безударного [о] в словах иностранного происхождения;  

правильному  произношению парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения;  

правильному  произношению безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношению твердого 

[н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношению мягкого [н] перед ч и щ.; постановке 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

 различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

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; 

 различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильное употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 

 соблюдать  основные  нормы 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»; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 

 использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  противостоять 

речевой агрессии; 

 использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой   этикет. 
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Учащийся   получит  возможность  научиться: 

 использовать  грамматические  словари  и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать  орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

 использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения. 

Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Учащийся   научится: 

 владеть  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); использовать  графики, диаграммы, схемы  для 

представления информации; 

 владеть  правилами  информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: применять  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, принесение 

извинений, поздравление;  

 сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога; 

 участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 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; 

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

 совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

 создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 создавать  устные и письменные тексты  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;  

Учащийся   получит  возможность  научиться: 
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 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и выразительного  

словоупотребления; 

 редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и формы;  

 сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст; 

 создавать  текст как результат  проектной (исследовательской) деятельности;  

 оформлять  реферат  в письменной форме и представлять  его в устной форме; 

 создавать  объявления (в устной и письменной форме); деловые  письма. 

9 класс 

Язык  и  культура. 

Выпускник  научится: 

 понимать  взаимосвязь  языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

 осознавать  роль  русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознавать   роль  русского родного языка в жизни человека; 

 осознавать  язык  как развивающееся   явление,  понимать  взаимосвязь   исторического 

развития языка с историей общества; 

 осознавать  национальное  своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка; 

 понимать   значение  слов с национально-культурным компонентом, правильно  употреблять  

их в речи;  

 понимать  особенности  употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

 понимать слова  с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением;  

 осознавать  национальное   своеобразие  общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавать, характеризовать  их. 

 понимать  и истолковывать   значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

 комментировать  истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 

употреблять  их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать  и истолковывать  значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знать  источники  крылатых слов и выражений; правильно  употреблять   пословицы, 

поговорки, крылатые  слова  и выражения  в современных ситуациях речевого общения; 
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 характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексику исконно русскую и 

заимствованную;  

 понимать  процессы  заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

 характеризовать  заимствованные  слова  по языку-источнику (из славянских и неславянских 

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

старославянизмы, понимать  роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистически   характеризовать  старославянизмы  (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

 понимать  роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

 распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

 иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 определять  значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно  

употреблять  иноязычные  слова; 

 понимать  причины  изменений в словарном составе языка, перераспределять  пласты  лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определять  значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом;  

 определять  значения современных неологизмов, характеризовать  неологизмы   по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 

 определять  различия между литературным языком и диалектами; осознавать  диалекты  как 

части народной культуры;  

 понимать  национально-культурное  своеобразие  диалектизмов; 

 осознавать  изменения  в языке как объективный  процесс; понимать  внешние  и внутренние  

факторы языковых изменений;  

 иметь  общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдать  нормы   русского речевого этикета;  

 понимать  национальную  специфику  русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использовать словари, в том числе мультимедийные, 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. 

Культура  речи. 

Выпускник   научится: 

 владеть  основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  
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 приобретать  опыт  использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремиться   к речевому самосовершенствованию,   владеть  

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 осознавать   важность  соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализировать  и оценивать  с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую  и собственную  речь;  

 корректировать  речь  с учётом её соответствия основными нормами литературного языка; 

 соблюдать  на письме и в устной речи нормы  современного русского литературного языка и 

правила   речевого этикета;  

 обогащать  активный и потенциальный  словарный запас, расширять  объём  используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремиться  к речевому самосовершенствованию;  

 формировать   ответственность  за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанно  расширять  свою  речевую практику, развивать  культуру  использования русского 

языка, способность  оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

 соблюдать  основные орфоэпические  и акцентологические  нормы  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; 

 осознавать   смыслоразличительную  роль  ударения на примере омографов; 

 различать  произносительные   различия  в русском языке, обусловленные  темпом речи и 

стилями речи; 

 различать  варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  

 употреблять  слова  с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употреблять  слова  с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать  активные  процессы  в области произношения и ударения; 

 соблюдать  основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 
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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; 

 различать  стилистические  варианты  лексической нормы;  

 употреблять  имена  существительные, прилагательные, глаголы  с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 употреблять  синонимы, антонимы‚ омонимы  с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 различать  типичные  речевые  ошибки; 

 редактировать  тексты  с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять  и исправление речевые ошибки  в устной речи; 

 соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

правильно употреблять заимствованные несклоняемые имена существительные; сложные 

существительные; имена собственные (географические названия); аббревиатуры‚ 

обусловленные  категорией рода;  

 употреблять   заимствованные  несклоняемые  имена существительные;  

 склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических объектов‚  

 употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного);  

 склонять местоимения‚ порядковые и количественные  числительные;  

 употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности;  

 изменять  отдельные формы  слов  множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

 образовывать  формы  глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении;  

 употреблять  имена  прилагательные в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употреблять  в речи однокоренные  слова разных частей речи;  

 согласовывать  сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание;  

 согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода;  

 согласовывать  сказуемое  с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным;  

 согласовывать  определения в количественно-именных сочетаниях с числительными;  

 строить  словосочетания по типу согласования;  
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 управлять  предлогами: благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚  

 употреблять  предлог по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением;  

 употреблять  простые  предложения с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложения с косвенной речью‚ сложные предложения разных видов; 

 определять  типичные грамматические  ошибки  в речи; 

 различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные формы 

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; 

 различать  варианты грамматической синтаксической нормы‚ обусловленные грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильно  употреблять  имена  существительные, прилагательные , глаголы  с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильное употреблять синонимические грамматические конструкции с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактировать   текст  с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 выявлять  и исправлять   грамматические  ошибки   в устной речи; 

 соблюдать  основные  нормы 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»;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы  этикетного  общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать  русскую  этикетную   вербальную  и  невербальную   манеры общения; 

 использовать  в общении этикетные  речевые  тактики  и приёмы‚ помогающие  противостоять 

речевой агрессии; 

 использовать   при общении в электронной среде этику  и  русский  речевой  этикет; 

 соблюдать  нормы   русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимать  активные  процессы   в русском речевом этикете; 

 соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе). 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 

 использовать  толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  



 

322 

 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари   для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использовать словари  синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари  и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 

Речь.  Речевая деятельность.  Текст 

Выпускник   научится: 

 совершенствованию  различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

 владеть  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; 

 умению 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; 

 умению 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; 

 проводить  анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

 владеть  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); использовать  графики, диаграммы, схемы  для 

представления информации; 

 владеть  правилами  информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно  использовать  коммуникативную стратегию и тактику устного общения: применять  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвалу, самопрезентацию, просьбу, принесение 

извинений, поздравление;  
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 сохранять   инициативу  в диалоге, уклоняться  от инициативы, завершать  диалога. 

 участвовать  в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 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; 

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

 создавать  устные  и письменные  тексты  описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 создавать  устные и письменные тексты  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;  

 выполнять  комплексный анализ  текста  и создавать  тексты   публицистических жанров 

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

 выполнять  комплексный анализ и интерпретацию текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.);  

 определять   фактуальную и  подтекстовую  информацию  текста, его сильные позиции. 

Выпускник   получит  возможность  научиться: 

 создавать  текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

 оформлять  реферат  в письменной форме и представлять  его в устной форме; 

 создавать  объявления (в устной и письменной форме); деловые  письма; 

 владеть умениями учебно-делового общения: убеждение  собеседника;  

 побуждать   собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности 

объекта; оценки;  

 оценивать  устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 оценивать  собственную и чужую  речь   с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактировать  собственные тексты  с целью совершенствования их содержания и формы;  

 сопоставлять  черновой   и  отредактированный  текст. 

1.2.5.6.  Родная литература (на русском языке) 

 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Роднаялитература»(нарусскомязыке) 

Кконцу5классаученикнаучится: 
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- оцениватьпоступкилюдей,жизненныеситуациисточкизренияобщепринятыхнормиценностей. 

- цениватьконкретныепоступкикакхорошиеилиплохие;эмоционально«проживать»текст,выражать

своиэмоции;пониматьэмоциидругихлюдей,сочувствовать,сопереживать. 

- выказыватьсвоѐотношениекгероямпрочитанныхпроизведений,кихпоступкам. 

- восприниматьнаслуххудожественныйтекст(рассказ,стихотворение)висполненииучителя,учащихс

я; 

- отвечатьнавопросыучителяпосодержаниюпрочитанного; 

- подробнопересказыватьтекст; 

- составлять устныйрассказпокартинке; 

- соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанныхпроизведений; 

- анализироватьхудожественноепроизведение; 

- сравниватьпроизведенияразныхжанровиавторов; 

- даватьхарактеристикугероев. 

 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

- пониманиеродной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностейнарода,как особогоспособапознанияжизни 

-развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразные 

этнокультурныетрадиции; 

- овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиал

ьныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,

формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочи

танное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления. 
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К концу6классаученикнаучится: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этоммире,гармонизацииотношенийчеловека иобщества, многоаспектногодиалога; 

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,как особогоспособапознанияжизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвое

гонарода,российскойимировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способногоаргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирую

щегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтени

е; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразные 

этнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиал

ьныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,фо

рмированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанн

ое,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуальногоосмысления. 

 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

1) осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

2) понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа; 

осмыслениесобственнойнационально-

культурнойидентичностикакгражданинаипатриотасвоейстраны;пониманиеособенностилитературык

аквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественноготекста оттекста научного, 

делового,публицистического; 

3) пониманиеособенностилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественн

оготекста оттекста научного, делового,публицистического; 

4) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя 

вэтом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве 

гармонизацииотношенийчеловека иобщества; 

представлениеобогатствекультурынародовРоссииивсегочеловечества;способностьопознаватьвхудож

ественныхпроизведенияхизображениеиныхэтнокультурныхтрадицийиукладов,замечатьихсходствоср

однымитрадициямииукладомиразличиямеждуними;сформированностьпредставленийонациональных

иобщечеловеческихценностях,воплощенных в  

фольклореихудожественнойлитературе;представлениеобэстетическойзначимостифольклоракак 

способа отражения народного сознания и восприятие фольклора своего народа в 

сопоставлениисустным народным творчеством другихнародов; 

1) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и художественных произведений 

систориейиразличнымихудожественнымисистемаминаосновеосвоенияучебныхпредметов 

«История»и«Мироваяхудожественнаякультура»; 

2) накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных и 

фольклорныхпроизведений,созданных на русском языке. 
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Кконцу7классаученикнаучится: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этоммире,гармонизацииотношенийчеловека иобщества, многоаспектногодиалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурныхценностейнарода,как особогоспособапознанияжизни; 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своегонарода,российскойимировой культуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способногоа

ргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжа

нров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,участвова

тьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразные 

этнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиа

льныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п., 

7) формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьп

рочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,на

уровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

1) осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

2) пониманиелитературы как одной изосновных культурных 

ценностейнарода;осмыслениесобственной национально-культурной идентичности как гражданина 

и патриота своей 

страны;пониманиеособенностилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожестве

нноготекста оттекста научного, делового,публицистического; 

3) пониманиеособенностилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественно

готекста оттекста научного, делового,публицистического; 

4) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в 

этоммире,источникеэмоциональныхи эстетическихвпечатлений,а также средстве 

гармонизацииотношенийчеловека иобщества; 

5) представлениеобогатствекультурынародовРоссииивсегочеловечества;способностьопознаватьв

художественныхпроизведенияхизображениеиныхэтнокультурныхтрадицийиукладов,замечатьихсх

одствосроднымитрадициямииукладомиразличиямеждуними; 

сформированностьпредставленийонациональныхиобщечеловеческихценностях,воплощенны

хв фольклоре и художественной литературе; представление об эстетической значимости 

фольклоракакспособаотражениянародногосознанияивосприятиефольклорасвоегонародавсоп

оставлениис устнымнародным творчеством другихнародов; 

6) соотнесениесодержанияипроблематикифольклорныхихудожественныхпроизведенийсисторией

иразличнымихудожественнымисистемаминаосновеосвоенияучебныхпредметов 

«История»и«Мироваяхудожественнаякультура»; 

7) накоплениеопытасамостоятельногоиучебногочтенияхудожественныхифольклорныхпроизведен

ий,созданных на русском языке. 
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Кконцу8классаученикнаучится: 

1) взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформальногомежличностногоимежкультурного общения; 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособносте

йличностивпроцессеобразованияисамообразования; 

3) использоватькоммуникативно-эстетическиевозможностиродногоязыка; 

4) проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного,словообразовательн

ого,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакж

е многоаспектного анализа текста; 

5) использоватьвречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказыванийстилистиче

ские ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка(орфоэпические,лексические,грамматические,орфографические,пунктуационные),нормыреч

евогоэтикетаистремиться к речевомусамосовершенствованию; 

6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшегоразвития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя вэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества, многоаспектногодиалога; 

7) восприниматьроднуюлитературукакоднуизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода, как особогоспособапознанияжизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкультуры; 
Ученикполучитвозможностьнаучиться 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

иединиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорийродногоязыка; 

2) использоватьактивныйипотенциальныйсловарныйзапас,использоватьвречиграмматическ

ие средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватноситуацииистилюобщения; 

3) ответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

4) аргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказываниях

разныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,

участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 

5) пониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурн

ые традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

пониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,пу

блицистическогоит.п.,уметьвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьи 
интерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроиз

ведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 
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Выпускникнаучится: 

1) Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этоммире,гармонизацииотношенийчеловека иобщества, многоаспектногодиалога; 

2) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностейнарода,как особогоспособапознанияжизни; 

3) Обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культурысвоегонарода,российскойимировой культуры; 

4) Воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способного

аргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхж

анров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,участвов

атьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 

5) Развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразные 

этнокультурныетрадиции; 

6) Овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиа

льныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистического.Фор

мированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитан

ное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровнен

етолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

1) Осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

2) Понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа; 

осмыслениесобственной национально-культурной идентичности как гражданина и патриота своей 

страны;пониманиеособенностилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожестве

нноготекста оттекста научного, делового,публицистического; 

3) Пониманиеособенностилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественно

готекста оттекста научного, делового,публицистического; 

4) Формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в 

этоммире,источникеэмоциональныхи эстетическихвпечатлений,а также средстве 

гармонизацииотношенийчеловека иобщества; 

5) ПредставлениеобогатствекультурынародовРоссииивсегочеловечества;способностьопознаватьв

художественныхпроизведенияхизображениеиныхэтнокультурныхтрадицийиукладов,замечатьихсх

одствосроднымитрадициямииукладомиразличиямеждуними;сформированностьпредставленийона

циональныхиобщечеловеческихценностях,воплощенныхв фольклоре и художественной 

литературе; представление об эстетической значимости 

фольклоракакспособаотражениянародногосознанияивосприятиефольклорасвоегонародавсопостав

лениис устнымнародным творчеством другихнародов; 

6) Соотнесениесодержанияипроблематикифольклорныхихудожественныхпроизведенийсисторией

иразличнымихудожественнымисистемаминаосновеосвоениеяучебныхпредметов 

«История»и«Мироваяхудожественнаякультура»; 

7) Накоплениеопытасамостоятельногоиучебногочтенияхудожественныхифольклорныхпроизведен

ий,созданных на русском языке
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Иностранный язык. Второй иностранныйязык: 

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 

инародами; 

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 

владенияиностраннымязыкомвсоответствиистребованиямикнормамустнойиписьменнойречи, 

правилами речевогоэтикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

ивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациональногосамосознанияна основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расширениеи 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевойкультурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владенияизучаемыминостраннымязыком,втомчисленаосновесамонаблюденияисамооценки,к 

изучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспользованиюиностранногоязыкакаксредства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметныхобластях. 

 

1.2.5.7.Иностранный язык. (Английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 



 

331 

 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
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‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture SimplePassive, 

PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.5.8.Второй иностранныйязык  (Немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.  Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и 

в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 

336 

 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в  языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество,  наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах,  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты, распознавать и употреблять 

в речи глаголы в следующих формах страдательного залога, распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: распознавать и 

употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога,  

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы, распознавать по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на  иностранном  языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

I. Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
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Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Математика иинформатика 

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 иявления. 

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; развиваютматематическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

1.2.5.9. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
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 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

1.2.5.10.  Алгебра 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
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 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом 

без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

1.2.5.11. Геометрия 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
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Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления 

на материальных носителях; 
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 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
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 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 

в научных исследованиях. 

 
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;пониманиеосновныхпринциповжизниобщества,ролиокружающейсредыкакважногофакто

ра формирования качеств личности, еесоциализации;владение экологическим мышлением, 
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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 

вокружающем 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: 

1.2.5.13.История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 

в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.14.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 
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 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.15. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
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 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

1.2.5.16.Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

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 

российскойгосударственности; 

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

общества;формированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 
Естественно-научныепредметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

1) формирование целостной научной картинымира; 

2) понимание возрастающей роли естественных  наук  и  научных  исследований  в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научногосотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различныхзадач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученныерезультаты; 

5) овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнанияс объективными 

реалиямижизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающейсреде; 

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 устойчивогоразвития;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. 

Предметныерезультатыизученияпредметной области "Естественнонаучныепредметы" 

должныотражать: 

 
1.2.5.17.Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
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температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 

с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
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используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
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 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
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фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.18.Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.19. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 



 

373 

 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 
 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
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 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; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  формирование  устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

 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: 

 

1.2.5.20. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
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 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 

различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 

что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 

произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
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 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 

искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 

используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 

истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 

XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 

шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 

также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 

объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 

принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 

молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 
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 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время 

их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 

случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
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 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

1.2.5.21. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
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 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 
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 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.) 

1.2.5.22.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
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При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
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выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления 

и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 

продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 

проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 
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 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 

вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 
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 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта 

/ трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
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 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 
 

 

 

Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности 

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 

предметнойобласти;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 подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;установлениесвязеймеждужизненнымопытомобучающихсяизнаниямиизразныхпредме

тных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

1.2.5.23. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.24. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 



 

392 

 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
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 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 
1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ 
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1.3.1.Общие положения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–системаоценки)являетсячастью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией "Положения об оценке образовательных 

достиженийобучающихся". 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОООявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакоснова их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федеральногоуровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационныхпроцедур. 

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: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся. К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговаяаттестация, 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценке 

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 деятельностнойформе. 

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». 

Процедурынезависимойоценкикачестваобразованияимониторинговыхисследованийразличного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трехблоках. 

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 
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всемиучащимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдля 

продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

 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 

процессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения идр.). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП ООО целесообразно опираться на следующие принципы: 

• дифференциации оценки достижений с учетом типологическихи индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностейобучающихся; 

• динамичности оценки достижений, предполагающейизучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП ООО, что сможет обеспечить объективностьоценки. 

Этипринципы,отражаяосновныезакономерностицелостногопроцессаобразованияучащихсяс ЗПР, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществленияоценкирезультатовихобразования.Основнымнаправлениемицельюоценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных 

достиженийобучающихся. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития; 

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 

ходевнешних неперсонифицированных 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 образовательнойорганизации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

 ответственности за результатыобучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выборпрофессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общегообразования. 

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. 

Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможнотолько в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональныхданных». 

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. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу иинтеграции; 

 способность работать синформацией; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений впрактику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

 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. 

Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной)частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий– 

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является - 

метапредметная работа на основе стандартизированных материалов для промежуточной 

аттестации;защита итогового индивидуального (группового) проекта. 

Итоговый 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). 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующихработ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использоватьресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.При интегральном описании результатов 

выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности 

основныхэлементовпроекта(продуктаипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)покаждому из 

четырёх названных вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта,поэтомувыявлениеификсациявходезащитытого,чтообучающийсяспособенвыполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
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оценочнойдеятельности. 
Описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний ирешение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставитьпроблемуинаходитьпутиеё 

решения;продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого пониманияизученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность наэтой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более 

глубокогопониманияпроблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

посодержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.Ошибкиотсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированынавыки 

определения темы и планирования 

работы.Работа доведена до конца 

и представлена 

комиссии;некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя.Приэтом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки 

исамоконтроляобучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательнореализована, 

своевременнопройденывсенеобходимые 

этапы обсуждения и 

представления.Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

 навык

и оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовкипростой 

презентации.Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщениехорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.Работа/сообщениевызы

вает интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 

проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 

оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;3) даны 

ответы на вопросы. 
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Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениеодостоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильныеклассы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Проектная деятельность»или«Экзамен» 

вклассномжурналеиличномделе.Вдокументгосударственногообразцаобуровнеобразования 

— аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободнуюстроку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому покаждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичныйподход,сопровождающийсяболеедетальнымописаниемкритериевиливведением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативныхкомпетенций),можетиспользоватьсявтекущемучебномпроцессеприобучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 
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специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальноеописание. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет 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. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в  образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей).Оценка предметных результатов 

представлена в ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОЦЕНИВАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюна 

данномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизациивначале5- 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-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияв 

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 и 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 проверочнуюработу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся ос 

 

новныхумений,характеризующихдостижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапах 

егоформирования.Например,сэтойцельюможетиспользоватьсялистпродвижения,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) той части предметных, 
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метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и позитивной динамике в 

освоении планируемыхрезультатов. 

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,чтобыонипредусматриваливозможностьоценки достижениявсейсовокупностипланируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и егоиндивидуализации. 

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-

либоматериалов 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. 
Компоненты «Портфолио» учащихся основной школы. 

 

I раздел:«Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  представить его  

любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего Портфолио, его 

автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно, начиная со 2 класса, проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

В данный раздел по желанию обучающегося можно включить страницы, имеющие заголовки: 

«Мое здоровье», «Мое имя», «Моя семья», «Моя будущая профессия»,  «Мои друзья», «Мои 

увлечения», «Моя школа», «Мои любимые школьные предметы». 

 

II раздел: «Мои достижения». В  этом разделе должны быть представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся представляет  

дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного 

образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

 

III раздел: «Мои работы». Собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ 

ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности.  

       В данный раздел по желанию обучающегося можно включить страницы, имеющие заголовки: 

«Проектные работы», «Исследовательские работы ирефераты», «Техническое творчество: модели, 

макеты,приборы», «Работа поискусству». 

 

IVраздел: «Мой мир». Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности:занятия в учреждениях дополнительногообразования, рольв 

школьномспектакле,чтениестиховнаторжественнойлинейке,оформлениестенгазетыкпразднику ит.д. 

 

Vраздел:«Отзывы и пожелания». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 
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различные виды деятельности учащегося. Анализ работы и оценка достижений учащихся по 

материалам ПортфолиоВнутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

 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 профиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителемобучающимся. 

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 и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится  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 (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводав 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениенеменее50%заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образованиивРоссийской Федерации» 

государственнаяитоговаяаттестация(далее–ГИА)является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программыосновногообщего 

образования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИА 

включаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзаменыподругим 

учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по 

своемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемко

нтрольных 

измерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных формпо 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

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 оценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразования 

государственного образца – аттестате об основном общемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
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внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основногообразования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускника на уровне 

основного общегообразования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.3.4 Особенностиоценкирезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакоснова 

аттестационныхпроцедур 

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.Для качественного проведения 

экспертизы аттестационная  комиссия  разрабатывает качественные и количественные показатели 

оценки деятельности аттестуемого и определяет критерии соответствия аттестуемого заявленной 

квалификационнойкатегории. 

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, на основании которого 

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

и т.п.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 

должностнойинструкции»; 

- 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 
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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. 

 

1.3.5 Особенности оценки результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационныхпроцедур 

 

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 ООПООО; 

- особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данной процедуры является также текущая оценочная деятельность 

образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достиженийвыпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный разделосновной 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 проектнойдеятельности 

Пояснительнаязаписка. 

Программа«Развитиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД)науровнеосновногообщего 

образования» (далее программа УУД) направлена на развитие УУД обучающихся 5-9 классов и 

является логическим продолжением программы «Формирование УУД в начальной школе». 

ПрограммаУУДдополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-воспитательныхпрограмми 

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.УУДпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждого 

видаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучебныхдействийиобщей 

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 развитиеУУД: 
В блок личностных универсальных учебных действий входятжизненное, 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 
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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 

необходимыхдополненийикоррективвплан,испособдействиявслучаерасхождениясэталоном; оценка – 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание 

качества и уровняусвоения. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково- 

символические;логическиедействияпостановкиирешенияпроблем,которыеконкретизированыв: 

самостоятельномвыделениииформулированиипознавательнойцели,формулированиигипотезыи 

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 

результатовисследований. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другого. В 

состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителемисверстниками,определениецели,функций,способоввзаимодействияучастников,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 различнымвопросам. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер 

подростка.Процессобучениязадаетсодержаниеихарактеристикуучебнойдеятельностиребенкаи тем 

самым определяет зону ближайшего развитияподростка. 

 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ 

созданарабочаягруппа,состоящаяиздиректора,заместителядиректорапоучебно-воспитательной 

работе, учителей-предметников, психолога, социального педагога, осуществляющих деятельность в 

сфере формирования и реализации программы развитияУУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 

- разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся 

уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированногоучебногопланаииспользуемыхвобразовательнойорганизацииобразовательных 

технологий и методовобучения; 

- разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельностью,атакжеместа 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебныхдействий; 

- 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; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитиюИКТ-компетенций; 

- разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

- разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательной организации 

по формированию и развитию универсальных учебных действий уобучающихся; 
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- разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияиприменения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебныхдействий; 

- разработкарекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзанятий с учетом 

требований развития и примененияУУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД 

у учащихсяуровня; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательнойорганизации. 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие 

аналитические работы: 

- анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарныйматериал); 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

бытьиспользованывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнения задач 

программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

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

индивидуальных образовательныхтраекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД напредыдущемуровне; 

- анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательнойорганизации. 

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: 

- педагогические советы; 

- методические советы; 

- совещания и встречи рабочихгрупп; 

- круглыестолы; 

- семинары исеминары-практикумы; 

- открытые уроки; 

- консультирование; 

- тренинги. 

 
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
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условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основнойшколе; 

 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 учебныхпредметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Психологические особенности подростковоговозраста. 

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 

можетпроисходитьираньше,ипозже.Основноесодержаниесоставляетначалопереходаотдетства к 

взрослости. Это находит отражение в формировании элементов взрослости в физическом, 

социальном,умственном,эмоционально-личностномразвитииподростка.Именнонаподростковый 

возраст приходятся сложные процессы перестройки организма, развития самосознания, 

формированияновоготипаотношенийсвзрослымиисверстниками,расширениесферыинтересов, 

умственного развития и становления морально-этических инстанций, опосредующих поведение, 

деятельность ивзаимоотношения. 

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. 

Поэтомузадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»восновнойшколепреобразовываетсяв новую 

задачу «учить ученика учиться в общении». Кроме того, в основной школе учебная деятельность все 

больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределыурока.5-6 класс (11-13 лет) 

Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка появляется 

чувство«взрослости». Возникает противоречие между потребностью ребенка в 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 

кризисанезависимостичастоприходитсяна13лет.Уподростканачинаютформироватьсяинтересы и 

ценности, которые больше понятны его сверстникам. В результате общение со сверстниками 

выходит за рамки учебной деятельности, захватывает новые интересы, области отношений и 

выделяетсявсамостоятельнуюжизнь,котораяпосвоейпсихологическойролистановитсяведущей 

деятельностью.Подростокстановитсяоченьчувствителенквнешнейоценке.Самооценкаегоочень 

неустойчива. Также в этом возрасте начинается перестройка мотивационной сферы личности 

ребенка, изменяется структура мотивов, их устойчивость. 

В 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 
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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 

рефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавразличныеучебно-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 

учебныхцелей. 
7-9 класс(13-15лет) 

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 

личностногоэгоцентризма.Другаяотличительнаяособенностьвозрастазаключаетсявдальнейшемразвит

иирефлексии- способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные 

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

разноевремя.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.В 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: 

- Децетрация как способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность мнения, обнаруживать разницу эмоциональных состоянийучастников; 

- Инициативность как способность добывать недостающую информацию с помощью вопросов, 

готовность предложить партнёру план общихдействий; 

- Способностьинтеллектуализироватьконфликт,решаяегорационально, проявляя 

самокритичность и доброжелательность в оценкепартнера. 

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, 

внеурочнаядеятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
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междисциплинарнымсодержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыватьпрограммупо 

развитиюУУД; 

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, использованияИКТ; 

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 работаучащегося); 

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, 

однакоучитывается,чтоучебнаядеятельностьвосновнойшколеприближаетсяксамостоятельному 

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 другимилюдьми.Формирование и 

развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках урочной, 

внеурочнойивнешкольнойдеятельностей.Системаноситоткрытый,гибкийхарактер,дополняется 

новыми компонентами в связи с 

изменяющимисяусловиями.ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДвшколепроводятсязанятиявра

знообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельнойработы. 
 

Характеристикаличностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные 

направленияв 

формированииотдельны

х видовУУД 

ЗначениеУУДдля 

обучения 

ЛичностныеУУД Умениесамостоятельн

о делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать 

за этот выбор. 

• Основы гражданской 

идентичностиличности 

(включая

 когнитивный, 

эмоционально-

ценностныйи 

поведенческий 

компоненты); 

• Основысоциальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки иморальные 

нормы, опыт социальных 

имежличностных 

отношений, 

правосознание); 

• Готовностьи способность 

к переходу к 

самообразованиюна 

основеучебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

Приобретениеучащим

ися навыков 

взаимооценкии 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение 

учащимися 

практическогоопыта 

проектирования 

жизненнойи 

профессиональной 

карьеры. 
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готовностьквыбору 

направления профильного 

образования. 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативномыслит

ь и работать с 

информациейв 

современноммире. 

• практическое освоение 

обучающимися основ

 проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового 

чтенияиработыс 

информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферахкультуры, 

соответствующего им 

инструментарияи 

понятийного аппарата, 

использование 

общеучебныхумений, 

знаково-символических 

средств, широкогоспектра 

логическихдействийи 

операций. 

Усовершенствование 

учащимисяприобретён

ных на первом уровне 

навыков работы 

синформацией и их 

пополнение. 

Приобретение умений 

работыстекстами, 

преобразованияи 

интерпретирования 

содержащейсявних 

информации. 

Приобретение 

учащимисянавыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа,обобщения 

информации, 

выделения главной и 

избыточной 

информации, 

выполнение 

смысловогосвертыван

ия выделенных

 фактов, мыслей, 

предоставления 

информации в сжатой 

словесной и наглядно–

символическойформе. 

Коммуникативные 

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 

такойработы. 

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 
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уметь согласовывать 

свои действия; умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты сдругими 

людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой 

общения,определять 

цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения 

и 

способыкоммуникаци

и партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации. 

Приобретению 

учащимисяопыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции умственной 

деятельности, 

регуляции 

собственногоречевого 

поведения как 

основыкоммуникатив

ной компетентности. 

Регулятивные УУД Умение организовать 

свою деятельность. 
 формирование 

действийцелеполагания: 

1. постановка новых 

учебных целей изадач; 

2. планирование их 

реализации, в том числе во 

внутреннемплане; 

3. осуществление выбора

 эффективных путей 

и средств 

достиженияцелей; 

4. контрольи 

оцениваниесвоих действий 

как по результату, так и по 

способудействия; 

5. корректировкаих 

выполнения. 

Приобретение 

учащимися

 навык

оворганизацииучебной 

деятельности. 

Формирование 

способностик 

проектированию. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебныхдействий 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов, на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
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молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформироватьУУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. 

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 коммуникативныеУУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществлениесотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание; 

 проведение эмпирическогоисследования; 

 проведение теоретическогоисследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку вситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятиерешения; 

 на самоконтроль. 

Личностные УУД 

Содержание 

данного вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основныетипы 

задачпоформировани

юданного вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования 

инравственно-

этического 

оценивания 

- ориентацияв 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1. Формирование 

активнойпозиции 

учащихсявучебной 

деятельности. 

2. Превращение 

учащегося в подлинного 

субъектаучебной 

деятельности. 

3. Создание учебных 

ситуаций, направленных 

наприложение учащимися 

больших усилий для 

достижения результата. 

4. Созданиеучебных 

ситуаций,требующих 

самооцениванияи 

оцениванияучебной 

деятельности 

сверстников. 

-наличностное 

самоопределение; 

- наразвитиеЯ- 

концепции; 

- на 

смыслообразование; 

- намотивацию; 

-нанравственно-

этическоеоценивание. 

- знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

- наличиепозитивного

или негативного 

отношениякфакту 

принадлежности 

- принятиеили 

непринятие 

гражданской 

общности в качестве 

группы членства как 

результатдействия 

двухпервых 

- участиев 

общественно-

политической жизни 

страны, реализация 
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5. Организация 

деятельностиучащихся 

черезотбори 

структурирование 

учебногосодержания. 

6. Организация 

ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. 

7. Раскрытие  перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения,значимости 

учениявшколедля 

реализации 

профессиональных 

планов,социальной 

карьеры, 

межличностныхи 

ролевыхотношенийв 

социальной практике 

взрослойжизни. 

8. Созданиеатмосферыпр

инятия и доверияв 

групповойработе. 

гражданской позиции 

вдеятельностии 

поведении 

- осознаниесвоих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, желаний 

ипобуждений 

- осознаниесобственны

х качеств личности и 

уровня их 

сформированности 

- ориентацияна 

нравственно-

этическоесодержание 

поступков исобытий 

- развитие морального 

сознания 

Познавательные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий 

для 

формированияданно

го видаУУД 

Основныетипы 

задачпоформир

ованиюданного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

Общеучебные 

действия: 

- самостоятельное выделениеи 

формулирование 

познавательнойцели 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

- применение методов 

информационного поиска 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

- структурирование знаний 

- осознанноеи произвольное 

построение речевого 

высказыванияв устной и 

письменной форме 

- выборнаиболее эффективных 

способоврешения задачи 

- рефлексия способов и 

условийдействия 

1. Создание 

условийдля 

возникновения 

вопросов и проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

творческогозвена 

мыслительного 

процесса) 

2. Рефлексия 

мыслительного 

процесса,достижение 

высокого уровня 

пониманиярешения. 

3. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей.  

4. Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5. Удовлетворение 

- задачи и 

проектына 

выстраивание 

стратегиипоиска 

решениязадач 

- задачи и 

проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования 

- задачи и 

проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования 

- задачи 

насмысловое 

чтение 

- задачи 

насравнение, 

оценивание 

- умение видеть 

проблему 

- умениеставить 

вопросы 

- умениевыдвигать 

гипотезы 

- умение 

структурировать 

тексты 

- умение работать с 

метафорами 

- умениедавать 

определение понятиям 

- умениенаблюдать 

- умение и навыки 

проведения 

экспериментов 

- умение делать 

выводы и 

умозаключения 

- умение 
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- контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение необходимой 

информациииз прослушанных 

текстовразличных жанров 

- определение основной и 

второстепенной информации, 

свободная ориентация и 

восприятиетекстовразличных 

стилей 

- понимание и адекватная 

оценка языка СМИ 

- умение адекватно, 

подробно,сжато, выборочно 

передавать содержание текста 

- составление текстов 

различных жанров  

Логические действия: 

- анализ объектов с 

цельювыделения признаков 

(существенныхи 

несущественных) 

- синтезинформации 

- выбор оснований и 

критериевдля сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

- подведениепод понятия 

- выведение следствий 

- установление причинно-

следственныхсвязей 

- построение логической цепи 

рассуждений 

- доказательство 

- выдвижениегипотез и 

ихобоснование 

познавательной 

потребностив 

межличностном 

общении. 

6. Развитие 

способности к 

самоуправлению 

своей деятельностью– 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7. Дифференциацияи 

индивидуализация 

содержанияобучения. 

8. Дифференциацияи 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

классифицировать 

- умение 

структурировать 

материал 

- умение производить 

оценку полученных 

результатов 

- умениепредставления 

результатов 

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 

учебногосотрудничест

вас 

учителемисверстникам

и 

-инициативное 

сотрудничество

 в поиске 

исбореинформации 

1. Оказаниеподдержки и 

содействия тем,от когозависит 

достижение цели. 

2. Обеспечение 

бесконфликтной совместной 

работы в группе. 

3. Установление с 

окружающими теплых 

отношений взаимопонимания. 

- на 

организацию и 

осуществлениес

отрудничества 

- на учет 

позиции 

партнера 

- на передачу 

информациии 

- умение слушать и 

слышать другдруга 

- умение выражать 

своимысли 

умение адекватно 

использовать речевые 

средствадлядискуссиии

аргументации

 своей
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- разрешение 

конфликтов 

- управление 

поведениемпартнера 

- выражениесвоих 

мыслей в соответствии 

сзадачамии условиями 

коммуникации 

- владениемонологичес

койи диалогической 

формамиречи 

4. Использование 

эффективных групповых 

обсуждений. 

5. Обеспечение обмена 

знаниямимежду членами 

группы для принятия 

продуктивных решений. 

6. Адекватное реагирование 

на нуждыдругих. 

7. Демократический стиль 

сотрудничества учителя 

иучащихся. 

отображение 

предметногосод

ержания 

- ролевые игры 

- групповые 

игры 

позиции 

- умение 

интересоваться 

чужиммнениеми 

высказывать 

собственное 

- умение вестидиалог 

- готовность к 

выработке общей 

позиции при 

обсуждении разных 

точекзрения 

- умение 

устанавливатьи 

сравнивать разные 

точкизрения 

- умение определять 

цели и функции 

членовгруппы 

- умение планировать 

общиеспособы работы 

- умение производить 

обмензнаниями 

междучленами группы 

- способность брать на 

себяинициативу 

- способность добывать 

недостающую 

информациюс 

помощьювопросов 

- умениеразрешатькон

фликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основныетипы 

задачпоформиро

ванию данного 

вида УУД 

Результаты развития 

УУД 

- целеполагание как 

постановка 

учебнойзадачи 

- планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом 

конечного результата 

- составление планаи 

последовательности 

действий 

- прогнозирование 

результата и уровняего 

1.Инициация внутренних 

мотивовучения школьника. 

2.Поощрение действий 

самоорганизациии 

делегированияихучащемуся

присохраненииза 

учителемфункциипостановк

и

 общейучебно

йцелииоказанияпомощив 

случае необходимости. 

3. Использование 

групповыхформ работы. 

4. Акцентирование 

- на 

планирование; 

- на рефлексию; 

- на

 ориентировку в ситуации; 

- напрогнозирова

ние; 

- нацелеполагани

е; 

- наоценивание; 

- напринятие 

решения; 

- насамоконтроль

; 

- способность 

справляться с 

жизненными задачами 

- умение планировать 

цели и пути их 

достижения 

- умение устанавливать 

приоритеты 

- способность 

осуществления 

контроля и 

управлениявременем 

- умениерешать задачи 

- умение принимать 
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освоения, временных 

характеристик 

- осуществление 

контроля 

иоценкиэлементы 

волевой саморегуляции 

как способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

внимания педагога на 

достиженияхученика.5.Сопр

овождение формирования 

самооценки учащегося как 

основы постановкицелей. 

6.Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формированиеу 

учащихсяустановки 

наулучшение результатов 

деятельности. 

- на коррекцию решения 

- умениевести 

переговоры 

- способностьк 

самооценке 

- умение выстраивать 

стратегиивотношении 

учения 

 

Формирование УУД на учебных предметах. 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 

самоопределение 

(мотивацияучения, формирование 

основгражданскойидентичностили

чности); 

смыслообразование 

(«какоезначение, смысл имеет для 

меня 

учение»,иуметьнаходитьответнане

го); 

нравственно- 

эстетическоеоценивание(оценив

аниеусваиваемогосодержания,исх

одяизсоциальныхиличностныхцен

ностей,обеспечивающее 

личностныйморальный выбор) 

 участие впроектах; 

 подведение итоговурока; 

 творческие задания; 

 мысленноевоспроизведение

 картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 дневникидостижений 

Познавательные УУД: 

Общеучебные(формулированиепо

знавательной цели; поиск и 

выделение информации;знаково-

символические;моделирование); 

логические(анализ с 

цельювыделенияпризнаков(сущес

твенных,несущественных); синтез 

каксоставление целого из 

частей,восполняя

 недостающиекомпоненты; 

выбороснований и критериев 

длясравнения,классификацийобъе

ктов; подведениеподпонятие,

 выведениеследствий;устано

влениепричинно-следственных 

связей. 

 составлениесхем-опор; 

 работа с разного видатаблицами; 

 составление и распознаваниедиаграмм 

 построение и распознавание графиков 

функций 

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математическихутверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа статистических 

данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностныхмоделях; 

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 
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решениязадач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

 постановка учебной задачи на основе 

соотнесениятого, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характеристик; 

 в форме сличения способа действия и 

его результата сзаданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

 внесение необходимых дополнений и 

коррективв план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и егопродукта; 

 выделение и осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию 

– к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД 

планирование 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

управлениеповедением 

партнера точностью 

выражать своимысли 

 определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения 
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и его реализация; 

 контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой 

и точностью 

 выражать свои мысли 

2 Информатик

а 

Личностные УУД: 

устойчивая учебно-познаватель-

наямотивация учения, 

умениенаходить ответ на вопрос о 

том,«какой смыслимеетдля меня 

учение»,умениенаходить ответ на 

вопрос о том,«какой смысл имеет 

использование современных 

информационныхтехнологийвпро

цессеобучения в

 школеисамообразования

». 

Развитиедействия нравственно-

этического оценивания. 

формирование отношения к компьютеру 

как кинструменту,позволяющемуучиться 

самостоятельносамоопределение, в том 

числе профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием иктсознательное 

принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также 

правил поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьногоимуществаиздоровьяученикаие

гоодноклассников 

Регулятивные УУД:  

планирование  учебной ибытовой 

деятельности школьника, 

планированиедействий 

формальных исполнителейпо 

достижению поставленных целей; 

контроль,коррекция иоценивание 

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, 

осуществлениеитоговогоипошагового 

контроля, сличая результат сэталоном, 

внесениекоррективвдействиявслучае 

расхождения результата решения задачи 

сранеепоставленной целью. 

Познавательные УУД: 

общеучебные;  

универсальные логические 

поиск и выделение 

необходимойинформации; 

знаково-символическоемоделирование; 

смысловоечтение; 

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 Иностранны

й  язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности,преимущественновеёобщекульт

урном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам,     

компетентности в  межкультурномдиалоге 

Общеучебныепознавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта  

ипредиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, 
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опираясь на смысл прочитанного  текста;  

сочинение оригинальноготекста на основе 

плана) 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. 

Участиевдиалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух 

речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основеизучаемого 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; 

формированиесамостоятельностив 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

формирование ценностных отношений 

друг кдругу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание 

 Планирование 

 Прогнозирование 

Коррекция 

Оценка 

волевая саморегуляция 

 

постановка учебной задачи на 

основесоотнесения того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

определение 

последовательностипромежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий; 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временныххарактеристик; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий отэталона; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективв план, и способ действия в 

случае расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися 

подлежит усвоению, осознание качества и 
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уровня усвоения; способность к 

мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

Универсальные логические 

действия 

Формированиеуменийвоспринимать, 

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 технологий для 

решения познавательных задач. 

сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), 

различия, определения общих признаков и 

составление классификации; 

анализ - выделение элементов, 

расчленение целогоначасти 

синтез - составление целого изчастей; 

сериация - упорядочение объектов по 

выделенномуоснованию; 

классификация - отношение предмета к 

группе на основезаданного признака; 

обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностнойсвязи; 

доказательство - установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепирассуждений; 

установление аналогий. 

Коммуникативные 

- универсальные действия: 

- планированиеучебного сотруд- 

ничества с учителем и 

сверстниками 

- постановка вопросов 

-управлениеповедением партнера 

определение цели; 

принципиальное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

контроль, коррекция, оценки 

действийпартнера; 

умение с достаточной полнотой и 

точностью 

выражатьсвоимысливсоответствиисзадача

мии условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формамиречи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия 

сформированность 

Умение характеризовать объекты живой 

природы, 

Законыгенетики,физиологическиеи 
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познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живойприроды  

Б) Знаково-символические  

В) логические 

популяционныепроцессы. 

Умение объяснять биологические понятия 

и термины. 

Умениеклассифицироватьисистематизиро

вать объекты живойприроды. 

Овладеватьметодаминаучного познания 

живого. 

Овладение методами исследования живой 

и неживойприроды. 

Понимание необходимости здоровго 

образа жизни. 

Осознаниенеобходимости соблюдать 

гигиенические правила инормы. 

Сознательныйвыборбудущей 

профессиональнойдеятельности. 

Самостоятельное выделение 

иформулирование цели. 

Поиск и овладения 

необходимойинформации. 

Преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристикиобъекта. 

Преобразование модели с целью 

выявления общихзаконов. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимостиотконкретных условий. 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости отцели. 

Понимание и адекватная оценка языка 

средств массовойинформации. 

Построение логической цепирассуждений 

анализ объектов с целью 

выделенияпризнаков. 

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 точкузрения. 
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 Формирование нравственных 

ценностей - ценности жизни во всех её 

проявлениях, 

включаяпониманиесамоценности, 

уникальности и неповторимости 

всехживыхобъектов, в том числе и 

человека. 

6,7 История, 

обществоз 

нание 

ЛичностныеУУД: 

Готовностьиспособность учащихся 

к саморазвитию и 

реализациитворческого 

потенциала вдуховнойи 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной 

и профессиональной 

мобильностинаоснове 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа

 мира,ценностно-

смысловыхориентаций 

инравственных оснований 

личностногоморального выбора; 

развитие 

самосознания,позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовностиоткрыто выражать и 

отстаивать свою 

позицию,критичности к 

своим поступкам; развитие 

готовностиксамостоятельным 

поступкам 

идействиям,принятиюответственн

остизаихрезультаты,целеустремле

нностии 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 общества, и умения 

противодействовать им в 

пределахсвоих возможностей. 

Формирование основ российской 

гражданскойидентичности, 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 

ценностныхориентаций. 

Формирование уважительного отношения 

киному мнению, истории и культуре 

другихнародов. 

Регулятивные УУД: планирование 

учебнойибытовойдеятельности 

школьника,планированиедействий 

формальныхисполнителей 

подостижению поставленных 

целей; контроль,коррекцияи 

постановка учебных целей, 

использованиевнешнегопланадля

 решения поставленной 

задачи или достижения цели, 

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 
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оценивание условиями её решения, в том числе, во 

внутреннемплане, 

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном, 

внесениекоррективвдействиявслучае 

расхождения результата решения задачи 

сранеепоставленной целью. 

Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; развитие 

способностиуправлятьсвоей 

познавательнойи 

интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, 

стратегиямииспособами познания 

и учения;  

развитие репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления,

 продуктивного 

воображения, произвольных 

памятиивнимания, 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 

результатысвоей деятельности в 

различных формах, переводить 

информациюизоднойзнаковойсистемывдр

угую 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включаясознательную 

ориентациюучащихсяна позицию 

других людей как 

партнероввобщенииисовместнойд

еятельности,  

умениеслушать,вестидиалогвсоотв

етствиис целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном 

обсуждениипроблеми принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничествосо 

сверстникамиивзрослымина 

основеовладения вербальными 

иневербальнымисредствами 

коммуникации, 

позволяющимиосуществлять 

свободноеобщениена 

русском,родноми 

иностранныхязыках. 

Применениедискуссионныхформобучения

способствуютповышениюинтеллектуально

й активностиучащихся. 

Работа в парах, лабораторных группах 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно- 

смысловыеориентации 

обучающихся,создающие 

основудля формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействиевпроцессеансамблевого,ко

ллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практическихзадач 
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оптимизма,потребностив 

творческом самовыражении; 

формированиероссийской 

гражданской идентичности и 

толерантности какосновы 

жизнивполикультурном обществе 

через приобщение 

кдостижениямнациональной, 

российской и мировой

 музыкальной культуры 

итрадициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе 

развития эмпатии;умения

 выявлять 

выраженныев музыке 

настроенияичувстваи передавать 

свои чувства и эмоции на

 основетворческогосам

овыражения. 

9 Изобразитель

ное 

искусство 

Личностные,познавательные, 

регулятивные действия.  

Познавательныедействия: 

замещение и моделирование в 

продуктивнойдеятельности 

обучающихсяявленийиобъектов       

природного исоциокультурного 

мира Регулятивные  

действия:целеполаганиекакформи

рование замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролироватьсоответствие 

выполняемыхдействий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствиязамыслу. 

Личностныедействия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуваженияобучающихся. 

Созданиепродуктаизобразительнойдеятел

ьности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявлениевпроизведенияхискусствасвязи 

конструктивных, 

изобразительныхэлементов. 

Передачакомпозиции,ритма,колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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10 Технология Личностные, познавательные, 

Регулятивныедействия, 

коммуникативные 

Моделирование,знаково- 

символическаядеятельность 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная 

компетентность,развитие 

планирующейи регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальныхэлементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Регулятивныхдействий, 

включаяцелеполагание; 

планирование прогнозирование,

 контроль, 

коррекцию иоценку. 

Личностные:мотивация, 

творческая саморегуляция 

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) 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно- преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Предметно-преобразующая,символико-

моделирующаядеятельностьсразличными 

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; 

• развитиемотивации достижения 

и готовности к преодолению 

трудностей на 

основеконструктивных стратегий

 совладанияи умения

 мобилизовать свои 

личностные  и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образажизни. 

Регулятивныедействия: 

уменияпланировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

своидействия. 

Планирование общей цели и пути 

еёдостижения; 

Освоение способов двигательной 

деятельности. Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение

 показателей физического 

развития, занятиеспортом. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные 

игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 
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распределениефункций и 

ролейвсовместной деятельности; 

конструктивноеразрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственногоповедения и 

поведенияпартнёраи 

внесениенеобходимых 

коррективов 

• Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта) 

12 Русский язык Познавательные, 

коммуникативныеирегулятивные 

действия;  

знаково-символические действия 

моделирования; 

логические действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно- следственныхсвязей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение   правил,строенияслова и 

предложения,  ориентировка   ребёнка 

грамматической и синтаксической 

структуреродного языка.  

Усвоение правил строения слова и 

предложения, 

графическойформыбукв.Разборсловапосос

таву, 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 Литература Всевидыуниверсальныхучебныхде

йствий личностных, 

коммуникативных, 

познавательныхирегулятивных(сп

риоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы 

икоммуникации. 

Смыслообразование; 

самоопределенияи 

самопознаниягражданской 

идентичностинравственно- 

этическое оценивание 

Регулятивныеипознавательные 

Коммуникативные умение: 

- умениепонимать контекстную 

речь на основе 

воссозданиякартины событий и 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию 

всистемеличностныхсмыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредствомэмоционально-

действенной идентификации; 

знакомствосгероическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности

 подвигамидостижениямеё граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей, умение понимать 

контекстную речь на основе воссоздания
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поступков персонажей 

- умениепониматьконтекстную 

речь с учётомцелей

 коммуникации,особенност

ей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий ипоступков 

персонажей. 

 картины событийипоступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностейслушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно- следственную 

последовательность событий и действий 

героевпроизведения; 

- умениестроитьплансвыделениемсуществ

енной и дополнительной информации. 

Определение логической причинно-

следственнойпоследовательности событий 

и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, 

соотнесенияисопоставленияихпозиций,взг

лядов имнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальныесредства. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

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 нафактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, еслионо 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…». 

Задачи «на доказательство», текстовые 

задачи. 
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Регулятивные Одним из наиболее эффективных 

учебных заданийна развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленнойцели 

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 

сцелью. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителемвыбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценитьправильность 

действий учеников. 

Познавательн

ые 

Формирование моделирования 

какнеобходимого 

универсальногоучебного действия. 

Широкоеиспользованиепродуктивн

ыхзаданий, требующих   

целенаправленного использования 

и, как следствие,развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использованиезаданий, 

позволяющихнаучить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательныеуниверсальныеучеб

ные действия. 

Заданиянаразвитиеустнойнаучной 

речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых 

базируетсяграмотное 

эффективноевзаимодействие. 

Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 

предметных задач. 

 Заданиянаклассификацию, 

доказательство 

«Занимательныеинестандартные задачи». 

Задания,сопровождающиесяинструкциям

и «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 

методоммозговогоштурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
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Личностные Использование в курсе 

специальныхобучающих 

программ,имеющихдидактическу

юнагрузку, связанную с 

материалом учебника.  

Системазаданий, 

иллюстрирующихместо 

информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное 

использованииинформационных

 технологи

й, их практическуюзначимость 

задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, а 

также задания, содержащие 

информациюобобластях 

использованиякомпьютеровизучение 

правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм 

работы с информацией, а также 

правил поведения в компьютерном 

классе 

Регулятивные Системазаданий, 

непосредственносвязанныхс 

определением 

последовательности действий по 

решениюзадачиили достижению 

цели способствует 

интенсивномуразвитиюУУД 

планирование 

Системазаданий, связанных с 

одновременным анализом

 несколькихразнородных 

информационныхобъектов 

(рисунок,      текст,таблица, 

схема) с целью 

выделениянеобходимойинформац

иистимулирует действия по 

формированию 

внутреннегоплана. 

Система  заданий типа«Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана 

действийформальных 

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 

созданиеинформационныхобъектови 

информационных объектов с заданием 

Познавательные Системазаданий,длявыполнения

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию 

из различныхисточников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания,формирующиенавыкизнаково-

символического моделирования; 

задания,формирующиенавык 

смысловогочтения; 

заданияназнаково-символическое 

моделирование; 

заданиянасравнение, 

классификацию,синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочимипарами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета«Иностранный  язык» 
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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 устнойи 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этапрефлексии); 

- проведение физминуток (установка на 

здоровый образжизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя ты на 

егоместе?» 

Регулятив- 

ные 

Материал учебных модулей 

специально структурирован так, 

чтобыможнобылоорганизоватьна 

уроке открытие нового знания с 

использованиемпроблемно-

диалогическойтехнологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются    мотивации к 

формулированиюучебнойпроблемы 

(темы) урока). 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по 

аудированию иличтению; 

- составлениепланакак 

последовательностиречевых действий при 

подготовкеустногомонологического и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри назаголовок 

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 

тестовогохарактера; 

технология «Языкового Портфеля» 

Познава- 

тельные 

Заданиянаизвлечение, 

преобразование 

ииспользованиетекстовой 

информации. 

- формулировка познавательной задачи 

самими учащимися,  например:  «Акакие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь  кому-то принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга вАнглии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет- 

ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевоговысказывания; 

- формулирование проблемы (главной 

идеи)текста; 

- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) 

аутентичноготекста; 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальныхобучающих 

программ,имеющихдидактическую

нагрузку, связанную 

сматериаломучебника 

Системазаданий, иллюстрирующих   

место  

физикикакнаукивсовременномобщ

естве 

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. Объяснитеявление» 

- преобразованиемодели утвердительного 

предложения в вопросительные 

предложения различных типов; 

- составление таблиц,схем-моделей; 

- замещение буквызвуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков всловах; 

- самостоятельноедостраивание 

выражение/предложения/диалога/текста 

свосполнениемнедостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правиламчтения/общности тематики 

ит.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматическиеявления,словообразовани

е) 

Коммуника- 

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов  речевой 

деятельности:  говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие   осуществляется,   в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимофронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебнойдеятельности детей, 

которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные  умения  

впроцессе решения учебных задач. 

-

 организациясовместнойработыучащи

хся (парная, групповая формы) 
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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,формирующиенавыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания,формирующиенавык 

смысловогочтения 

заданиянасравнение, 

классификацию,синтезсоставление 

опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проектыуроки-конференции 

Задания,выполняемыегруппами 

учащихся, рабочимипарами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД ОбразовательныерезультатыФГ

ОС 

Наименование средств обучения 

Личностные Ценностныеориентации,познавател

ьный  интерес,мотивы, 

эстетическое отношение к 

живымобъектам 

 

Регулятивные Одним из наиболееэффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм 

работыподостижению 

поставленнойцели  

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

Проблемныевопросыизадачидля 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства,позволяющиепровери

тьправильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия сцелью. 

Проблемныеситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем 

выбрать цельдеятельности 

(сформулироватьосновную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действийучеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 

необходимогоуниверсальногоучебн

ого действия. 

Широкоеиспользование 

продуктивныхзаданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение,аналогия. 

Использованиезаданий, 

позволяющихнаучить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать 

Заданиясмоделями: 

самостоятельноесозданиеиихпримене

ние при решении. 

Заданиянаклассификацию, 

доказательство предметныхзадач. 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

Задания,сопровождающиесяинструкц

иями«Расскажи»,«Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, 

относящиеся   к   этапу  

первичногоприменения   знаний;   к   

работенад текстовой задачей, 
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Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

познавательныеуниверсальныеучеб

ные действия. 

Задания наразвитиеустнойнаучной 

речи. 

Задания на развитиекомплекса 

умений, на которых базируется 

грамотноеэффективное 

взаимодействие. 

осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижениеличностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только нафактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

приниматьчужоемнение,еслионо 

обосновано. 

Задания,сопровождаемые 

инструкцией«Объясни…»,«Обоснуй 

своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм 

работыподостижению 

поставленнойцели 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и 

доказательства,позволяющиепровери

тьправильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия сцелью. 

Проблемныеситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем 

выбрать цельдеятельности 

(сформулироватьосновную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность 

оценитьправильностьдействий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

какнеобходимого 

универсальногоучебного действия. 

Широкоеиспользование 

продуктивныхзаданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение,аналогия. 

Использованиезаданий, 

позволяющихнаучить школьников 

- рассказ на основе информации 

учебника, отрывка из летописей, 

литературного источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать информацию из 

источника; 

- описание объекта посхеме 

- составление характеристики 

историческогодеятеля. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

самостоятельномуприменению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные

 универсальные

учебные действия. 

Коммуникативные Задания наразвитиеустнойнаучной 

речи. 

Задания на развитиекомплекса 

умений, на которых базируется 

грамотноеэффективное 

взаимодействие. 

различные формы дискуссионного 

диалога: 

• круглый стол (разные позиции – 

свободное выражениемнений); 

• экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем выражение 

сужденийотгруппы) 

• форум (группа вступает в обмен 

мнениями саудиторией); 

• симпозиум (формализованное 

представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной 

проблеме); дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу:доказательство – 

опровержение); 

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 

совершенствованиемсобственной 

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 знанияс 

использованиемпроблемно-

диалогическойтехнологии 

(введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к 

формулированию  учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложеныусловные 

обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить   и   

исправлятьошибки.) 

«Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану        

…».«Составьсамостоятельноинструк

цию (алгоритм)«Как  нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 

предложении». 

1. Найти и подчеркнуть… 

2. Посчитать… 
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3. Если…  

4. Найти границы… 

5. Выделить… 

6. Поставить.… 

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений 

Познавательные Заданиянаизвлечение, 

преобразование 

ииспользованиетекстовой 

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 опытудетей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов созначением действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? Как 

отличить глагол от других частей 

речи?». 

Выпишиглаголы,напишивопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могутбыть 

однокоренныеслова» 

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» 
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Фо

рм

иро

ван

ие 

УУД средствами учебного предмета «Литература» 

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 уроках по  

другим  предметам.На уроках, 

помимофронтальной,используется 

групповая форма 

организацииучебной деятельности 

детей, которая позволяет 

использовать и 

совершенствоватьих 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем(задач). 

«Поработай над своейустнойнаучной 

речью. Подготовьсвязный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном 

предложении».Построить 

свойрассказтебепоможетплан.Не 

забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждатьпримером». 

«Закончи и запиши предложения с 

прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которымиобращаются друг к 

другутвои 

любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и выпиши 

слова, которые. … В первом 

предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Системаработыпоразвитиюречичётковыстроенавовсехучебникахпорусскомуязыку и включает  

развитие орфоэпических навыков,  работу по  количественному и качественномуобогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи,развитиесвязнойустнойиписьменнойречи.Предусмотреновыполнениезаданийвгруппах 

при изучении каждой темы. 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оцениватьи объяснять простые 

ситуации и поступки с позиции 

автора и со своей собственной. 

Задания: 

1) на интерпретациютекста; 

2) высказывание своего отношения 

к прочитанному саргументацией; 

3) анализхарактеровипоступковгерое

в; 

4) формулированиеконцептуально

й информациитекста. 

Регулятивные Наурокахсовершенствуетсянавык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время 

чтения, послечтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, 

плансочинения); 

2) на проведениесамопроверки; 

редактированиятекста. 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождениевтекстепрямыхи 

скрытых авторскихвопросов; 

2) прогнозированиеответов; 

3) самопроверку потексту. 
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Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечиваеттехнология 

формирования типа правильной 

читательскойдеятельности 

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) – эторазвитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные Слушатьдругих,пытаться 

принимать другую точкузрения, 

быть готовым изменить своюточку 

зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Задания: 

1) работа в группе над 

проектами(инсценированиеидраматиз

ацияотрывков произведений); 

2) подготовка устных рассказов(о 

литературныхгероях,оличных 

впечатлениях по 

следампрочитанного); 

3) устное словесноерисование; 

4) творческий пересказ текста от 

лица разныхгероев-персонажей; 

5) сочинениеполичным впечатлениям 

и попрочитанному 

6) интервью списателем; 

7) письмо авторам учебника идр. 

8) эссе 
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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)врамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений,атакже 

особенностей формированияИКТ-компетенций 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметныеобласти) по 

приоритетному 

использованиюпедагоги

ческих технологий 

Надпредметные 

программы 

курсовидисциплин 

Технология 

проектного обучения. 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Технология  

Иностранный язык  

Естественно-научные 

предметы 

Физическая 

культураиОсновыбезопасн

ости жизнедеятельности 

«Основы проектной 

деятельности» 

Технология 

проблемного 

изложения 

учебногоматериала. 

Познавательные УУД. Математикаи 

информатика 

Естественно-научные 

предметы 

 ОБЖ 

Русский язык 

«Эвристическая 

задача» 

Технологияисследова

тельской 

деятельности. 

ПознавательныеУУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научные 

предметы  

Математика и 

информатика 

«Практикумпореше

нию физических 

задач» 

Коммуникативно- 

диалоговые 

технологии. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Искусство 

 Математика  

Естественно-

научныепредметы  

Русский язык и 

литература 

«Открытая 

кафедра» 

Технологияразвития 

критического 

мышления. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научные 

предметы 

Математика и  

информатика 

«Есть идея?» 

Технология 

модульного 

обучения. 

Познавательные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные 

предметы 

«Самопознание» 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

КоммуникативныеУУД. 

Общественно-научные 

предметы 

«Космос – 

естественная 

физическая 

лаборатория» 
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Технологияучебной 

игры. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Физическая культура «Азбука игр» 

Формирование универсальных учебных действийчерез использование проектно-

исследовательской деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ 

 

ляться 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 

ориентациейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачии 

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 

возможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихся 

научнымисследованием.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 идр. 
Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нетпринципиальн

ых ограничений 

Проект Получение 

оригинального 

результата(знания, 

изделия,мероприятия,реш

ения проблем) 

Ограничены заранее Ограничены 

заранее 

Исследовательскийпр

оект 

Открытие новых знаний Ограниченызаранее Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытиеновыхдля 

обучающегосязнаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Учебныйисследовате

льский проект 

Открытие новыхдля 

обучающегося знаний 

Ограниченызаранее Ограничены 

заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы,

 подтверждаем

оеприменением 

полученных знаний -

выполнением проектов 

Ограничены заранее Ограничены 

заранее 
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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 ресурсовдеятельности; 

- создание плана, программ и организация деятельности по реализациипроекта; 

- выполнение плана действий по реализациипроекта; 

- осмысление и оценивание результатовдеятельности. 

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограниченияпроекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и ихпродолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций); 

- включатьвпланработописаниепромежуточныхрезультатовитребованиякихкачеству; 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченногографика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

егокачеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе - научиться открывать новые 

знания. 
Этапы исследовательской деятельности: 

- обоснование актуальности выбраннойтемы; 

- постановка цели и конкретных задачисследования; 

- определение объекта и предметаисследования; 

- выбор метода (методики) проведенияисследования; 

- описание процессаисследования; 

- обсуждение результатовисследования; 

- формулирование выводов и оценка полученныхрезультатов. 

Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие 

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

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

- выбирать темуисследования; 

- формулировать цели и задачиисследования; 

- производить подбор источников информации по темеисследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение,эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные целиметоды; 

- делать выводы, соответствующие целям и методамисследования; 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль 

изложения, корректное цитирование и логикуизложения; 

- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы ианнотацию; 

- выступатьсустнымдокладоморезультатахисследования,доказываясвоисужденияипри 

необходимости опровергая доводыоппонентов. 
Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

- естественно-научныеисследования; 

- исследования в формальныхнауках: 

- математические исследования, 
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- исследования в компьютерныхнауках; 

- филологические исследования; 

- историко-обществоведческиеисследования. 
Основные направления проектной деятельности (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч.инженерные); 

- проекты, нацеленные на создание информационнойпродукции; 

- проекты,нацеленныенапроведениемероприятий(вт.ч.проведениеигры,игровыепроекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебныепроекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальныепроекты. 
Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности обучающихся при работе над проектами: 

- исследовательские проекты, 

- инженерныепроекты, 

- информационные проекты, 

- социальныепроекты, 

- игровые проекты, 

- 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 источникамиинформации, 

 регулятивных: 

- составление и реализация планов работ над проектами и проведениеисследований, 

- оценивание полученных результатов проектов и выводовисследования, 

- преодолениепроблем,возникающихприработенадпроектамиипроведениемисследований, 

- сотрудничество при работе над групповымипроектами, 

 коммуникативных: 

- создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийнойпродукции, 

- умения и навыки, связанные с культурой устной и письменнойречи. 
Информационные проблемные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, её структурированию, анализу 

и обобщению. Исходя из этого информационный проект является наиболее оптимальным вариантом 

для обучения азам проектной деятельности. Основными требованиями к информационным проектам 

являются проблемность и актуальность тематики, сводящие к минимуму реферативность и 

компилятивность обобщаемого материала. 

Примеры проектов: 

- Новая империя в русском языке - сетевой разум: опасно или перспективно его влияние на культуру 

общения играмотность. 

- Старинные меры длины: почему одни страны отказались, а другиенет? 

- Ядовитые грибы: польза иливред? 

- Молодежный «пластик»: плюсы и минусы, ограничения ивозможности. 

- Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного учреждения, 

каталогов с приложением карт, схем,фотографий. 
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Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 

является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются умения 

моделированиясуществующихжизненныхпроцессовиотношений,изучаютсяосновныепринципы 

переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности её построения, организации и 

правил, назначение элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека. 

Примеры проектов: 

- Математический «морской бой». 

- Буквенное лото. 

- Развитие жизни на Земле (настольнаяигра). 

- Вооружение древних воинов(конструктор). 

- Весы цифр (физико-математическийаттракцион). 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного обеспечения, 

в формате электронной игры. 
Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание определённых ситуаций, 

имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическимиигровыми 

ситуациями. В ролевых проектах структура только намечается и остаётся открытой до 

завершенияработы.Участникипринимаютнасебяопределённыероли,обусловленныехарактером 

иописаниемпроекта.Этомогутбытьлитературныеперсонажииливыдуманныегерои.Результаты этих 

проектов намечаются в начале выполнения, но окончательно вырисовываются лишь на 

заключительном этапе защиты результатовработы. 

Примеры проектов: 

- Пишем учебник по историикрая. 

- Школьнаягазета(«Школьныйвестник»,«Большаяперемена»,«Школьныевремена»ит. п.). 

- В афинских школах игимназиях. 

- Прогулка по универмагу«Флорология». 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и 

видеоматериалов. 
Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область применения. 

В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей социального окружения 

или определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для придания конечному продукту 

необходимых свойств и качеств. 

Примеры проектов: 

- Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов исследования протечек 

воды в жилых домах районаПечатники. 

- Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности мам ипап. 

- Словарь культурно-исторических терминов романа «Белаягвардия». 

- Учебное пособие «Виды кристаллов вприроде». 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к проектной 

деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной деятельности. 
Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (общественную) 

практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и 

явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного 

поведения. Образцом для такого вида деятельности может служить ставшее общеизвестным 

движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru), иные виды добровольческой и волонтерской 

http://www.podari-zhizn.ru/
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работы. 

Примеры проектов: 

- Школьное мероприятие «Нетнаркотикам!». 

- Сбор книг для реализациибуккроссинга. 

- Организация волонтёрской помощи ветеранам войны и пожилымлюдям. 

- Добровольческое движение спасения разрушенногохрама. 

- Ярмаркамастеров 
Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение 

обучающимисяпроблемысзаранеенеизвестнымрешениемпредполагаетналичиеосновныхэтапов, 

характерных для научного исследования, а именно: выбор области исследования, определение 

проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, разработка и 

проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка решений, 

основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. Последние имеют 

большое значение, так как решают проблему формирования метапредметных результатов и 

представлений. 

Примеры проектов: 

- Роль топонимов в московскомфольклоре. 

- Волшебные предметы как атрибуты сказочногопространства. 

- «Строительство пирамид» на языкеоператоров. 

- Исследование магнитных свойстввещества. 

- Нужны ли катализаторы при электролизеводы? 

Примеры межпредметных проектов: 

- СвязьмифовЕвразии,ВостокаиАмерикисфизическимипредставлениямио происхождениимира. 

- «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, архитектуре, 

биологии,геометрии. 

- Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов,миннезингеров. 

- Исследование физических и химических свойств снежного покрова районаПечатники. 

- Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и 

технологических возможностей государств ДревнегоВостока. 

Проектные работы могут быть представлены на конференциях и мастер-классах в системе 

социального партнерства с вузами и иными научными учреждениями. 
Инженерные проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного проекта 

этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), определение 

критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, доделка, 

демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

- Ветроэлектростанция для дачного посёлка. 

- Утилизация и восстановление энергосберегающихламп. 

- Автомобиль на солнечных батареях(LEGO-моделирование). 

- Реконструкция метательных машин Леонардо даВинчи. 

- Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 
Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности лицеистов предполагается в 
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следующих формах: 
На уроках 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которыхнельзянайтиответвтекстеучебника,анеобходимоегосамостоятельновывести,действуя 

поплану: 

- осмыслитьзадание, 

- найти нужнуюинформацию, 

- преобразоватьинформациювсоответствиисзаданием(найтипричину,выделитьглавное, датьоценку...), 

- сформулироватьмысленноответ,используяслова:«ясчитаючто.,потомучто во-первых., во-вторых. 

ит.д.».), 

- дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросыучителя. 

Привыполнениитворческихзаданий,требующихизготовленияконкретногопродукта(поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным наборомтребований.При выполнении учебных заданий, требующих 

от ученика использования отдельных исследовательских умений (тренировка наблюдения, 

измерений и т.д.).При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные).При освоении на уроках средств 

ИКТ как инструментов для выполнения проектных и исследовательских работ: 

- в познавательныхдействиях: 

- поискинформации, 

- моделирование, 

- проектирование, 

- в регулятивныхдействиях: 

- управление личнымипроектами, 

- организация личноговремени, 

- в коммуникативныхдействиях: 

- созданиедокументов,печатныхпубликаций,электронныхпубликаций, мультимедийной продукции 

для выражения своих мыслей, чувств ипотребностей, 

- общение всети, 

- выступления с компьютернымсопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий. При выполнении проектных, 

исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник.При выполнении 

исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов исследовательских работ и проектов.При выполнении 

межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. Выполнение персонального проекта по итогам обучения в 

основной школе.Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности используется технология 

оценки учебных достижений (Приложение «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования»). 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру,заодинурок,такивтечениеболеедлительногопромежуткавремени.Всоставучастников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, иучителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительногопериода,возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойработыобучающийся (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладетьшкольник. 
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Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской деятельности 

На внеурочных занятиях: 

Исследовательская практика 

 

Образовательныеэкспедиции 

(походы, поездки,экскурсии) 

 

Личностные,регулятивные,коммуникативные, 

познавательные УУД 

Личностные,познавательные,коммуникативные, 

регулятивные УУД 

В воспитательной деятельности: 

Подготовкаспортивного праздника 

Организация концерта  

Организация КТД  

Организация выставки 

 

Организация «Посвящений в 

пятиклассникии старшеклассники» 

Подготовка материалов для 

школьного сайта 

Выпуск стенгазеты 

 

Организация вечеров  

Проведениесоциологических 

опросовспоследующей обработкой 

и представлением данных 

Подготовка классных часов для 

младших школьников 

 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД  

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД  

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, личностные УУД 

 

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, 

личностные УУД 

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, 

личностныеУУД 

Регулятивные, коммуникативные УУД 

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, 

личностные УУД 

 

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, 

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; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе, рассказы, стихи,рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

 документальные фильмы,мультфильмы; 

Формы  организации  

проектно- 

исследовательскойдеятельн

ости 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

Урок – исследование  

Урок – лаборатория  

 

Урок – творческийотчет 

 

Урок – рассказ обученых 

 

Урокзащита 

исследовательскихпроектов 

Урок открытых мыслей 

 

 Учебный эксперимент 

Регулятивные,познавательные,коммуникативные, личностные 

УУД 

Регулятивные,познавательные,коммуникативные, 

личностныеУУД 

Коммуникативные,познавательные,регулятивные, личностные 

УУД 

Коммуникативные,познавательные,регулятивные, личностные 

УУД 

Регулятивные,коммуникативные,познавательные, личностные 

УУД 

Коммуникативные,познавательные,регулятивные,личностныеУУ

Д 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 
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 выставки, игры, тематические вечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

 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. Программа формирования ИКТ-компетентности  

Пояснительнаязаписка 

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе требований к структуре и результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. В условиях интенсификации процессов 

информатизации общества и образования, формирование универсальных учебных действий 

наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Использование средств ИКТ помогает 

перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному формированию универсальных 

учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

Переход от «знаньево-центрического» подхода в обучении (знания ради знаний) 

к«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будетприспособленкпостоянноменяющимсяусловиямжизни.Заосновупонятиякомпетентности взяты 

способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических процедурах, общаться и 

обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и ихрешении. 

В рамках программы используется следующее определениеИКТ-компетентности: 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационныетехнологиидлядоступакинформации,дляеепоиска,организации,обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационногообщества. 

Цель программы: Создание условий для формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся на всех ступенях основного общего образования. 
Задачи: 

 ФормироватьИКТ-компетентностьобучающихсяпосредствомконсолидациивозможностей всех без 

исключения учебныхпредметов; 

 Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ-компетентностиобучающихся; 

 Использоватьинформационно-коммуникационнуютехнологиюприоценке сформированности 

универсальных учебных действий; 

 Формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися и 

педагогами в урочной и внеурочнойдеятельности. 
Состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности 

Ключевыми терминами и понятиями программы являются: 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или 

сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 
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функционирования в современном 

обществе.Вданномопределениииспользуетсянесколькотерминовипонятий,поэтомунеобходимоих 

тожеобозначить.ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но 

не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение информационных и коммуникационных технологий. 

Грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий 

индивидууму постоянно учиться и расти. 

Цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению. 

Инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация. 

Сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения 

индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе.Введенное 

понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен обладать человек, 

чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимойинформации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекатьинформацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему организации 

иликлассификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставлениеданных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатываяее; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

составляют следующие познавательные навыки: 

Определение 

(идентификация) 
 умение точно интерпретироватьвопрос; 

 умение детализироватьвопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявномвиде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанногозапроса; 

Доступ 

(поиск) 
 выбор терминов поиска с учетом уровнядетализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способоценки); 

 формирование стратегиипоиска; 

 качествосинтаксиса. 

Управление  созданиесхемы классификациидляструктурирования информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

структурированияинформации. 

Интеграция  умениесравниватьисопоставлятьинформацию из 

несколькихисточников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию; 
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 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию. 

Оценка  выработка критериев для отбора информации в соответствии с 

потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

 умение остановитьпоиск. 

Создание  умение вырабатывать рекомендации по решениюконкретной проблемы 

на основании полученной информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретнойпроблемы; 

 умение обосновать своивыводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивойинформации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 
 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (путем 

выбора соответствующих средств, языка и зрительногоряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторскихправ); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных высказываний 

по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности илиполу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретногообщения 

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 

учебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений,осуществлятьинтеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельностишкольников. 
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ имеются условия для постоянно расширяющейся сферы 

реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе. Это означает наличие 

минимального оснащения образовательного учреждения, информационной среды, необходимых 

сервисов и профессионально ИКТ-компетентных кадров.Для формирования ИКТ–компетентности в 

рамках ООП используются следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

экран, принтер; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационнаясредаобразовательногоучреждения,текстовыйредактордляработысрусскимии 

иноязычными текстами, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редакторзвука. 

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 
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учащимся в различных предметах. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и учебной мебелью. Имеющееся в 

кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, и во внеурочное 

время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки 

мультимедиа презентаций и др. 

Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы; имеются: 

файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа- 

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программа разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других– и в 

режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. 

В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащиеся 

могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов 

сИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияориентировананаэтап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного 

процесса, возникновение новой модели школы, где классно-урочная система становится лишь одним 

из элементов образовательнойсистемы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) программа исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. В информационной среде 

размещаютсядомашниезадания.Большаячастьучителейсоздалидлясвоихучащихсявиртуальные 

факультативы в системе «Электронное образование в Республике Татарстан» которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. 

Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном 

языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует 

и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в информационной среде, 

текущие и итоговые оценкиучащихся. 
Планируемые результаты программы 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на принцип 

преемственности:учитываетсясвязьспланируемымирезультатами,установленнымиприосвоении 

обучающимися начальной школы с разделом «Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся 

НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ 

Технологияввода информациив 

компьютер: ввод текста, 

записьзвука,изображения, цифровых 

данных 

Фиксация изображений и звуков 
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Обработка и поиск информации Создание графических объектов Создание

 музыкальныхизвуковыхсообщен

ий. Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

Создание, представление и передача 

сообщений 

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности,управление и 

организация 

Моделирование,проектированиеи управление 

Поискиорганизацияхранения информации 

Коммуникацияисоциальное взаимодействие 

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности еёвосприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

другихлюдей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых винформационной 

среде; 

• использованиерезультатовдействия,размещённыхвинформационнойсреде,дляоценкии 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достиженийучащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играютключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поискинформации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени ипр.; 

• создание простых медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов ипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

• фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). 

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 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,вписываетконкретнуютехнологическуюдеятельностьвинформационнуюкартумира. 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. 
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Планируемы результаты Обращение с устройствами ИКТ 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

 Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с 

помощьюучителя; 

 Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

системы и завершать работу в ней с помощьюучителя; 

 Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использование м проводных и 

беспроводных технологийподприсмотром учителя. 

6 класс Ученик научиться: 

 Размещатьвинформационнойсредекорректныесообщения, комментарии,запросы; 

 Использовать сканеры для воспроизведения текстовойинформации. 

7 класс Ученик научиться: 

 Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОО, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИСОО: 

 Использовать сканеры для воспроизведения графическойинформации. 

 Ученик получит возможность научиться: Выбирать компьютерные 

инструментыдляэффективнойпрезентацииучебнойинформацииввиде наглядного, 

графического, текстовогопредставления. 

8 класс Ученик научиться: 

 Участвовать в разработке структуры ИСОО; 

 Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходногоматериала. 

Ученик получит возможность научиться: 

Выбирать компьютерные инструменты дляпредставленияинформации в 

соответствии со спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид 

мероприятия и пр.). 

9 класс Ученик научиться: 

 Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационнымсетям, 

использоватьаккумуляторы; 

 Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.п.) с использованием проводных и 

беспроводныхтехнологий; 

 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 

ивырезание); 

 Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сетиИнтернет; 

 Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

 Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различнымиэкранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятияинформациичеловеком. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«Информатика», «Технология», а также внеурочной и внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 

Класс Планируемыерезультатыосвоениямеждисциплинарнойпрограммы:«Фо

рмирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебногоэксперимента. 

 Осуществлять фиксацию звуков с помощьюучителя. 

6 класс Ученик научиться: 

 Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

 Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровыхфотографий 

7 класс Ученик научиться: 

 Использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в 

ходе презентации коллективногопроекта; 

 Вставлять готовые цифровые фотографии в системуслайдов. 

8 класс Ученик научиться: 

 Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерныхинструментов; 

 Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 

используя смысловое содержаниеидеи. 

Ученик получит возможность научиться: 

ИспользоватьсредстваИКТдлясозданияцифровогоПортфеля достижений 

попредмету. 

9 класс Ученик научиться: 

1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектнойдеятельности; 

2. Учитыватьсмыслисодержаниедеятельностиприорганизациификсации, 

выделить для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

3. ВыбиратьтехническиесредстваИКТдляфиксацииизображенийизвуков в 

соответствии с поставленнойцелью; 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровыхфотографий; 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровыхзвукозаписей; 

6. Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Распечатать творческую и техническую фиксацию звуков и 
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изображений; 

 Использовать возможности ИКТ в своей творческой деятельности, 

связанной сискусством. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественныхнаук, предметной области «Искусство», предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание», а также во внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функциизаливки. 

6 класс Ученик научиться: 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 С помощью учителя подключать устройствасканирования. 

7 класс Ученик научиться: 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого методапечати; 

 Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры ихарактеристики; 

 Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом исодержанием. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на 

русской и латинской клавиатуре, работать с текстом(подготовка 

докладов, рефератов). 

8 класс Ученик научиться: 

 Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с 

использование слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-

140 символов в минуту); 

 Самостоятельно подключать устройства сканирования ккомпьютеру; 

 Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу исодержанию 

визуальномряду; 

 Подбиратьстильоформлениятекставсоответствиисегостилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план ит.д. 

Ученик получит возможность научиться: 

Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры ,повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту). 

9 класс Ученик научиться: 

1. Создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурногописьма; 
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2. Сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

3. Осуществлять редактирование и структурирование текста всоответствии 

с его смыслом средствами текстовогоредактора; 

Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

5. Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

5. Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

4. Использовать компьютерные инструменты, упрощающиерасшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметной 

области «Искусство», предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», а 

также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

урокахспомощьюграфическогопланшета,редактироватьгеометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического 

качества; 

 Создаватьдиаграммыразличныхвидовспомощьюкомпьютерныхсредств, 

задавать параметры диаграммам, изменять параметрыдиаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью 

различных технических средств (фото- и видео- камеры, микрофона), 

отбирать данную информацию с точкизрения 

эстетических параметров и технического качества. 

 Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью,структурироватьсвою деятельность. 

6 класс Ученик научиться: 

 Создание графических объектов геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощьюавтофигур; 

 Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и 

т.п. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Осуществлять систему смены слайдов из готовыхаппликаций; 

 Подбирать визуальный раж изображений, в соответствии со смысловым 

содержаниемситуации. 

7 класс Ученик научиться: 

 Создавать геометрические объекты средствамиExcel; 

 Использовать статистические данные для построения диаграммразличных 

видов на разных предметах. Выбирать вид диаграммы в соответствии с 

поставленнойзадачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов; 

Использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, 

создавать анимированные историческиекарты. 
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8 класс Ученик научиться: 

 Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерныхинструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм. 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать средства озвучивания в системе слайдов , осуществлять 

монтажвидеофрагментов. 

9 класс Ученик научиться: 

1. Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

2. Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемымизадачами 

3. Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

4. Создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукойпроизвольныхлинийс 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Создавать мультипликационныефильмы; 

 Создавать виртуальные модели трехмерныхобъектов. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика» а также во внеурочной 

деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Использовать микрофон во время выступления с помощьюучителя 

6 класс Ученик научиться: 

 Самостоятельно использовать микрофон во времявыступления. 

7 класс Ученик научиться: 

 Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звуков в системеслайдов; 

 Использовать систему звукоподдержки для выступленияперед аудиторией; 

 Самостоятельно использовать микрофоны во времявыступления 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать кинетические иклавишные синтезаторыврамках 

представления творческой презентации попредмету. 

8 класс Ученик научиться: 

 Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальныхредакторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Создавать цифровой Портфель достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания 

материалов в рамках работынадПортфелем достижений. 
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9 класс Ученик научиться: 

1. Использовать звуковые и музыкальныередакторы; 

2. Использовать программы звукозаписи имикрофоны. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческихзадач. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметной 

области «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию и отправлять данные виды сообщений одномуили нескольким 

пользователям. 

 Выделять главную идеюсообщения 

6 класс Ученик научиться: 

 Выделять структурусообщения 

 Выделять фрагментысообщения 

 Ставить вопросы ксообщению 

7 класс Ученик научиться: 

 Использовать систему глобального позиционирования для вычисления 

расстояния между объектами,использоватьполученные результаты в качестве 

учебного эксперимента. 

8 класс Ученик научиться: 

 Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание 

спутниковыхфотографий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать в группе над дизайномсообщений. 

9 класс Ученик научиться: 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

ифрагментов 

Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешниессылки; 

Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагментысообщения; 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужнойинформации. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствамидоставки. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в рамках предметной области 

«Искусство», предметов «Технология», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», а также во внеурочной деятельности. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или групповогопроекта; 

 Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователям, отвечать насообщения; 

 Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена в условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями, учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной 

или глобальной сети, формирование запроса и ответа насообщение; 

 Уважать информационные права другихлюдей; 

 Научиться правилам «хорошего тона» общения всети. 

6 класс Ученик научиться: 

 Использоватьсистематическийобменинформациисредствами 

дистанционногообщения; 

 Работесвозможнымифорумами,ихпредназначениями,принципамиработы 

вних; 

 Использовать систему рассылок в электроннойпочте; 

 Работесвозможнымиблогами,ихпредназначениями,принципамиработыв 

них; научиться грамотно формировать комментарии, ссылки,ответы; 

 Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательнойдеятельности; 

Реализациякоммуникативногосетевоговзаимодействияспомощьюсообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

 ИспользоватьправилаэтикетавобщениивИнтернет,составлятькорректные 

сообщения, комментарии,запросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Познакомитьсясвозможнымиобразовательнымифорумами:их 

назначениями, функциями, возможностями,правиламипользования. 
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7 класс Ученик научиться: 

 Использоватьаудио-ивидео-материалывсвоихвыступленияхдлябольшой 

аудитории; 

 Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщений вфоруме; 

 Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения – получать задания, дополнительную информацию попредмету; 

 Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствиисосвоимиучебнымиинтересамиипредпочтениями,корректно 

строить запросы и тексты сообщений вфоруме; 

 Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по 

электроннойпочте.Организациясвоейдеятельностипопоискуинформации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в видесообщений; 

 Формировать собственное информационное пространство , активно и 

корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 

прочеса с помощью электроннойпочты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Активно взаимодействовать в форумах, социальных образовательных 

сетях: корректно строить запросы, тексты сообщения,комментарии; 

 Быть участником группы или сообщества вИнтернете; 

 Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью 

Интернет. 

8 класс Ученик научиться: 

 Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

 Использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействия в условиях образовательногопроцесса; 

 Использовать возможности Интернет для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 

собственного блога или блога коллектива учеников; 

 Получению информации средствами электроннойпочты; 

 Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовыхотношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно 

относиться к ней; 

 Создавать сообщения в Wiki-Wikiсреде; 

 Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работатьнад 

сообщением -Вики. 
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9 класс Ученик научиться: 

Выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениеперед 

дистанционнойаудиторией; 

Участвоватьвобсуждении(аудивидеофорум,текстовыйфорум)с 

использованием возможностей Интернет; 

Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

Вести личный дневник (блог) с использованием возможностейИнтернет; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование Портфелядостижений). 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над 

сообщением(Вики); 

 Участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

 Взаимодействовать с партнером с использованием возможностей 

Интернета (игровое итеатральноевзаимодействие). 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно во всех предметных 

областях, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно относиться кинформации; 

 Искать небольшую по объему информацию в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках и контролируемомИнтернете; 

 Использовать методы поиска информации в небольших базахданных. 

6 класс Ученик научиться: 

 Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.п.; 

 Строить запрос в поисковойсистеме; 

Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных , изменять 

информацию, задавать их параметры спомощьюучителя. 

7 класс Ученик научиться: 

 Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайтадля 

поиска необходимойинформации; 

 Составлять библиографический список книг по определенной теме с 

помощью нескольких электронныхкаталогов; 

 Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебнойдеятельности; 

 Создавать системы папок для тематической информации различных видов, 
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заполнять их в процессе учебнойдеятельности. 

8 класс Ученик научиться: 

 Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученныеданные; 

 Критически относится кинформации; 

 Составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебнойдеятельности; 

 Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленнойзадачей; 

 Представлять наработанный материал в форме цифрового Портфеля 

достижений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 

дополнительнойинформации; 

 Использовать карту сайта и поисковую систему для доступа и поиска 

информации. 

9 класс Ученик научиться: 

 Использовать различные приемы поиска информации в интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результатыпоиска; 

 Использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательномпространстве; 

 Использовать различные библиотечные, в том числе электронные каталоги 

для поиска необходимыхкниг; 

 Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различныеопределители; 

 Формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию винтернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Создавать и заполнять различныеопределители; 

 Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебнойдеятельности. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно во всех предметных 

областях, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

5 класс Ученик научиться: 

 Искать информацию по заданной теме с соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсахИнтернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровыхресурсов; 

 Критическиотноситьсякинформации;  

 Пользоватьсяметодом избирательности. 

6 класс Ученик научиться: 

 Проектировать несложныеобъекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения: явления, процесса, 

системы, феномена ит.д. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 Определять выборы методов исследования, проводить с их помощью 

компьютерныхсредств. 

 Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео- 

поддержки; 

 Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных 

видов, составлять описания к ним. 

7 класс Ученик научиться: 

 Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математическоймодели; 

 Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораторияхспомощьюучителя,создаватьмоделиобъектовввиртуальных 

лабораториях и управлять ими вних. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и естественнонаучных сферах осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 

визуализации; 

 Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, 

цепочкиизавтофигур,блок-схем)дляпредставлениясоциальныхизмерений; 

 Составлять развернутый планпрезентации. 

8 класс Ученик научиться: 

 Определятьпараметры,характеристикиматематическихмоделей 

описываемого объектаизучения; 

 Создавать модели сложных объектов в виртуальныхлабораториях. 

 Ученик получит возможностьнаучиться: 

 Осуществлятьстатистическиеизмерениясоциальныхи 

естественнонаучныхпроцессов; 

 Осуществлятьпромежуточнуюрефлексию своейдеятельности, 

обсуждать результаты своейдеятельности; 

Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью 

учителя. 

9 класс Ученик научиться: 

 Вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки, в 

том числе статистической ивизуализации; 

 Строить математическиемодели; 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике иинформатике. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощьювизуализации; 

Анализировать результаты своей деятельности и затраченныхресурсов. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно 

вестественнонаучныхпредметных областях, на предметах: «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», а также«Обществознание», «Математика» и во внеурочной деятельности. 
Моделирование, проектирование и управление 

Класс Планируемые результаты освоения междисциплинарнойпрограммы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 
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5 класс Ученик научиться: 

 Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя 

6 класс Ученик научиться: 

 Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных 

измерений, экономических данных ит.д.); 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебныхзадач. 

7 класс Ученик научиться: 

 Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на 

основе инструментовИКТ; 

 Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенныхучителем; 

 ОрганизовыватьгрупповуюдеятельностьсиспользованиемИКТ(групповые 

проекты, цифровые портфолио группы учеников ит.д.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системыпроектирования. 

8 класс Ученик научиться: 

 Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для решения познавательныхзадач; 

 Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звуковогоряда; 

 Моделировать более сложные объекты с помощью средств 

программирования, выбирать программы для моделирования объектов и 

процессов; 

 Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованиемИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их 

в виртуальнойсреде. 

9 класс Ученик научиться: 

 Моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

 Конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратнойсвязью; 

 Моделировать с использованием средствпрограммирования; 

 Проектировать и организовывать свою индивидуальную игрупповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Проектироватьвиртуальные иреальные объектыи процессы, 

использовать системы автоматизированногопроектирования. 

Примечание: Планируемые результаты достигаются преимущественно в естественнонаучных 

предметных областях, на предметах: «Физика», «Химия», «Биология», «География», а также 

«Обществознание», «Математика» и во внеурочной деятельности. 
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 
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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 

коммуникационныетехнологиидляработысинформацией,каквучебномпроцессе,такидляиных 

потребностей. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

оценка заданий, включенных в административные контрольные работы, в КИМы в период 

проведения контроля знаний. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Выполнение задания не требует знаний по конкретной 

школьной дисциплине: содержание заданий построено на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

ПриопределениикомпетентностишкольниковвобластииспользованияИКТакцентдолжен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокогоуровня). 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

 учительдолженбытьнастроеннаформированиеэтойкомпетентности(т.е.помнитьо ней всегда), как на 

уроках, так и во внеурочнойдеятельности; 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно даются учащимся 

(целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-

компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповымобсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения 

(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры ит.д.). 
Механизмы реализации «формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся» как части основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 проектированиеиконструированиесоциальнойсредыразвитияобучающихсявсистеме образования; 

 активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

 построениеобразовательногопроцессасучётом индивидуальныхвозрастных,психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы отобраны те образовательные 

технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень 

образовательных технологий с краткой характеристикой и выделенными планируемыми 

результатами представлен в таблице 
Информационно-коммуникационные технологии: Дистанционнаятехнология 

Краткаяхарактеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использованиеэлементов 

технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная образовательная 

технология(ДОТ) - 

образовательнаятехнология, 

5 класс: 

Создавать информационное сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, отвечать на сообщения; 
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реализуемая в основном с 

применениемсредств 

информатизацииителекоммуникаци

и,при опосредованном или 

неполностью опосредованном 

взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной 

образовательнойтехнологии 

играютпервостепеннуюроль. 

Интернет-технологиии 

телекоммуникационные 

технологии. 

Важным видом дистанционных 

образовательныхтехнологий 

является кейс-технологии,которые 

основаны на самостоятельном 

изучениипечатныхи 

мультимедийных учебно- 

методическихматериалах, 

предоставляемых обучаемому в 

форме кейса. 

Вобразовательномпроцессе 

дистанционногоиспользуются 

следующие средстваобучения: 

книги (в бумажной и электронной 

форме),сетевыеучебные 

материалы,компьютерные 

обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные 

материалы, видеоучебно- 

информационные материалы, 

лабораторные дистанционные 

практикумы,тренажеры, базы 

данных и знаний с удаленным 

доступом,электронныебиблиотеки 

судаленнымдоступом,дидактически

е материалы на основе экспертных 

обучающих систем,дидактические 

материалы на основе 

геоинформационныхсистем. 

Для ДО могут быть 

рекомендованыметоды обучения:

 демонстрация, 

иллюстрация, объяснение,рассказ, 

беседа, упражнение, решение задач, 

письменные работы, повторение. 

Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, 

Создание, редактирование, сохранение, передача 

сообщения по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа на сообщение; 

6 класс: 

Использоватьсистематическийобменинформации 

средствами дистанционногообщения; 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Использоватьгипермедиасообщениядля 

информационногообменавобразовательнойдеятельности; 

7 класс: 

Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

Использовать возможности электронной почты для 

дистанционного обучения – получать задания, 

дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии); 

8 класс: 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для 

активного взаимодействии в условиях образовательного 

процесса; 

9 класс: 

выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформаци

онномпространствеобразовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получениекомментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

 

Технология «портфель ученика» 
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Краткая характеристика. Этапы работы. 

Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, 

видыдеятельности. 

Планируемые результаты 

«Портфель ученика» – инструмент самооценки 

собственного познавательного, творческого 

труда ученика, рефлексии его собственной 

деятельности. Это – комплект документов, 

самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии – 

субъект – субъектные отношения. 

«Портфель ученика» – это технология (точнее– 

пакеттехнологий)личностно- ориентированного 

обучения, направленных на формирование у 

учеников навыков рефлексии процесса и 

результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору 

материалав«Портфолио» (имеется в виду не 

конкретное 

указание,какойматериалследуетотбирать,апо 

каким параметрам следуетотбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых 

предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; параметры и критерии 

оценки вложенных в портфельработ; 

- анкетыдляэкспертнойгруппынапрезентации 

для объективной 

оценкипредставленного«Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; 

практическиеметоды: конспектирование. 

5 класс: 

1. Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

2. Осуществлять комплексное 

редактирование текста: изменять 

шрифт,начертание, размер кегля; использовать 

функциизаливки; 

6 класс: 

1. Набирать текст  на родном языке в 

соответствии  со своими возрастными 

особенностями; 

7 класс: 

Использовать аудио- и видео материалы в 

своих выступлениях для большой аудитории; 

Составлять развернутый план презентации. 

Создавать системы папок для тематической 

информацииразличныхвидов,заполнятьихв 

процессе учебнойдеятельности. 

Вводитьтекстсэлементами десятипальцевого 

методапечати; 

8 класс: 

Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений; 

Осуществлятьпромежуточнуюрефлексию 

своей деятельности, обсуждать результаты 

своейдеятельности; 

Печатать текст с помощью десятипальцевого 

метода печати с 

использованиемслепогометода,повышениеско

рости работыс текстом (120-140 символов 

вминуту); 

 9 класс: 

 Осуществлятьобразовательное 
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 Взаимодействиевинформационномпространст

ве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий,получение 

комментариев,совершенствованиесвоей 

работы, формирование портфолио); 

взаимодействоватьспартнёрамис 

использованиемвозможностейИнтернета 

(игровое и театральное взаимодействие); 

формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники,размещатьинформациюв 

Интернете;анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов;создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

 

Проектная деятельность 

Краткая характеристика. 

Этапы работы. 

Системаоценивания.Использова

ниеЭлементовтехнологии.Мето

ды,виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов – это способ 

достижения дидактической цели 

через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым 

практическим результатом, 

оформленным тем или иным 

образом (проф. Е. С. Полат);  

это совокупность приёмов, 

действий учащихся в их 

определённой 

последовательности для 

достижения поставленной задачи 

— решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

В проектной деятельности 

необходимо использование 

исследовательских методов, 

предусматривающихопределенну

ю последовательностьдействий: 

определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования (использование в 

ходе совместного исследования 

5 класс: 

1. Осуществлять фотосъемку изображений с помощью 

учителя в ходе учебного эксперимента; 

2. Осуществлять фиксацию звуков спомощью учителя; 

3. Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы; 

4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, структурировать 

свою деятельность; 

5. Составлять развернутый плана презентации, выступать 

перед аудиторией с презентацией индивидуального или 

групповогопроекта; 

6. Искать информацию в соответствующихпо возрасту 

цифровых словарях и справочниках. Избирательно 

относится кинформации; 

7. Искать небольшую информации в соответствующих по 

возрасту электронных библиотеках в 

контролируемомИнтернете; 

Использоватьметодыпоискаинформациив небольших 

базахданных. 

6 класс: 

1. Использовать микрофоны во время выступления с 

помощьюучителя 

2. Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе 

проведенияэксперимента; 

3. Использовать различные компьютерные инструменты для 
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метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 

выдвижение гипотез их решения; 

обсуждениеметодовисследования 

(статистических методов, 

экспериментальных, 

наблюдений,пр.); 

обсуждение способов оформление 

конечныхрезультатов 

(презентаций, 

защиты,творческихотчетов, 

просмотров, пр.). 

сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; 

подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых 

проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы по 

формированию ИКТ- 

компетентности обучающегося 

возможна реализация 

телекоммуникационного проекта 

и Интернет-проекта. 

обработки цифровых фотографий 

4. Создание графических объектов 

геометрическихформвтекстовомредакторес 

помощьюавтофигур; 

5. Создавать диаграмму,иллюстрирующую единичный 

процесс, явление ит.д. 

Осуществлять систему смены слайдов из 

готовыхаппликаций; 

7 класс: 

1. Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в 

рамках представления творческой презентации попредмету; 

2. Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большойаудитории; 

3. Проектировать, организовывать и представлять свою 

деятельность с помощью 

средстввизуализации:диаграмм,карт,таблиц, блок-схем, 

сделанных с помощью инструментовИКТ; 

4. Организовывать групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.)  

8класс: 

1. Производить отработку звуковой информации с помощью 

звуковых и музыкальныхредакторов; 

2. Использоватьэлементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации; 

3. Оценивать потребность в дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательныхзадач; 

4. Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и 

звуковогоряда; 

9 класс: 

1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектнойдеятельности; 

2. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленнойцелью; 

3. Проводить обработкуцифровых 

фотографий с использованиемвозможностейспециальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование 

цифровыхзвукозаписей; 

5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерныхинструментов. 

6. Создавать специализированные карты и диаграммы:

 географические, хронологические; 

Создавать мультипликационныефильмы; 
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Исследовательская технология 

Краткая характеристика. Этапы 

работы. Система оценивания. 

Использование элементов 

технологии.Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательскаядеятельность 

подразделяется на два вида: учебная 

исследовательскаяинаучно- 

исследовательская. 

В результате исследовательской 

деятельности решаются следующие 

задачи: 

- активизация и актуализация 

полученных школьникамизнаний; 

- систематизациязнаний; 

- знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы 

школьнойпрограммы; 

- развитие умения размышлять в 

контексте изучаемойтемы; 

- анализировать, сравнивать,делать 

собственныевыводы; 

- отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследования; 

- публично представлять 

результатыисследования; 

- создаватьпродукт, 

востребованныйдругими. 

В соответствии с поставленными целями 

и задачами педагогической деятельности 

используютсяразнообразные формы, 

методыисредстваучебно-

воспитательнойработы. Занятия,

 предусмотренные 

технологией, проходят восновномв 

классно-урочной форме;другиеформы: 

исследовательская экскурсия, 

консультированиеучащихся,научно-

исследователь-скаяконференция, 

семинары,  мастерские  –  

вовнеурочноевремя. 

В зависимости от целей и содержания: 

это может быть полный текст учебного 

исследования; научная статья (описание 

хода работы); план исследования, 

тезисы, доклад (т.е. текст для устного 

выступления), стендовый доклад 

5 класс: 

1. Использовать методы поиска информации в 

небольших базах данных. 

6 класс: 

1. Самостоятельно строить поиск небольшой 

информации в электронных библиотеках, каталогах 

- грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно 

осуществлять запрос в поисковой строке 

электронной библиотеки; 

2. Самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструментов, 

заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя. 

7 класс: 

1. Составлять библиографический список книг по 

определенной теме с помощью нескольких 

электронныхкаталогов; 

2. Самостоятельно составлять небольшие базы 

данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебнойдеятельности; 

3. Представлять полученную информацию о 

социальном, политическом, экономическом объекте 

изучения с помощью средства визуализации – 

математическоймодели; 

4. Проводить несложные эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью учителя, создавать модели объектов в 

виртуальных лабораториях и управлять ими вних; 

Вести самостоятельную 

ииндивидуальнуюисследовательскую деятельность в 

социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации; 

6. Моделировать несложные модели с помощью 

средств программирования, предложенных 
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(оформление наглядного материала, 

текста и иллюстраций); реферат 

проблемного характера, компьютерная 

программа, прибор с описанием его 

действия, видео- и аудиоматериалы. 

Методы:исследовательский, 

проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, 

групповые. 

Учебная исследовательская деятельность 

в рамкахреализацииподпрограммыИКТ-

компетентностьобучающихся 

можетосуществлятьсяспомощью разных 

средств и видов деятельности: 

построениебазданныхспомощью 

компьютерныхсредствамипоиск 

информации в электронных базах 

данныхпостроение математическихи 

виртуальныхмоделей, работа в 

виртуальных лабораториях 

построениедиаграммнаоснове 

статистическихданныхвходе 

исследованияиспользованиесистемыглоб

ального позиционированияработа со 

спутниковыми фотографиями 

использованиеязыков 

программированиядляпостроениямоделе

й 

учителем; 

Использовать системы глобального 

позиционирования для вычисления расстояния 

между объектами, 

использоватьполученныерезультаты в качестве 

учебного эксперимента. 

8класс: 

1. Самостоятельно составлять большие базы данных, 

заполнять их в процессе учебной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей; 

2. Определять параметры, характеристики 

математической модели описываемого объекта 

изучения; 

3. Создавать модели сложных объектов в 

виртуальныхлабораториях; 

4. Осуществлять статистические измерения 

социальных и естественно-научныхпроцессов; 

Работать со спутниковыми фотографиями – строить 

анализ и описаниеспутниковыхфотографий. 

9 класс: 

5. Создавать и заполнять различныеопределители; 

6. Использовать различные приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной деятельности; 

7. Строить несложные виртуальные и математические 

модели, используя системы проектирования; 

8. Создавать математические модели реальных 

объектов, проектировать их в виртуальнойсреде. 

Формыорганизацииучебной ивнеучебнойдеятельностидляформирования ИКТ- 

компетентностиобучающихся 

Достижениепланируемыхрезультатовосвоения междисциплинарной программы«Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется через различные формы учебной и внеучебной 

деятельности: 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формиров

аниеИКТ-

компетент

ности 

Урок-

виртуально

епутешеств

ие, 

урок-

исследован

ие 

спомощьюс

редствирес

урсовИКТ 

То же +Урок-

виртуальнаяэкск

урсия,исследова

тельскиепроекты

 сэлемента

мимоделировани

я,выступлениесп

роектом 

переднебольшой

аудиторией,пред

ставлениесобств

Тоже+выст

уплениеспр

оектомпере

дбольшойа

удиторией,

выступлени

епереддист

анционнойа

удиторией 

спроектом 

Консультаци

и, 

шефскаяпом

ощь,экскурс

иипоэлектро

нномумузею

,проектысис

пользование

мИКТ,кружк

икомпьютер

ноготворчест

Консультац

ии,техниче

скиеобъеди

нения,техн

ическиемас

терские,мас

терскаяэлек

тронной 

галереи 
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енногоцифровог

опортфолио 

ва лирования, 

участие 

вдистанцио

нныхконфе

ренциях. 

 
2.1.7. Междисциплинарная программа«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»  

Пояснительная записка 

Вфедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразованияв п. 10 

«Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования» выделяет отдельным умением «смысловоечтение».В современном обществе умение 

читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения.Теперьэтопостоянноразвивающаясясовокупностьзнаний,навыковиумений,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: этоспособность 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 

размышлениеосодержании(илиструктуре)текстаипереносеговсферуличногосознания.Только в этом 

случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности иобщения. 

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; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных 

на развитие смыслового чтения и работы стекстом; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех егоучастников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональныхижизненныхцелей,оперативному,адекватномуреагированиюнавозникающие 

жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на себя 

ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятельности и 

собственнойжизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнениисамыхразныхзаданий:детичитаютпараграфыучебника,условиязадач,инструкциии 

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 читательскойкомпетенции. 

 
Планируемые  результатыосвоениямеждисциплинарнойпрограммы«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: 
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На конец 5 класса: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостныйсмысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначениетекста; 

— выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслутекста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся втексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

междучастьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвопросом,объяснятьназначениекарты, 

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 целостныйсмысл: 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; определять его основныеэлементы, 

—сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте. 
На конец 7 класса: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостныйсмысл: 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— находитьвтекстетребуемуюинформацию(пробегатьтекстглазами,устанавливать,являютсяли 

тексты тождественными илисинонимическими) 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

пониманиятекста: 

— определять назначение разных видовтекстов; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживатьим. 

— 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 

пониманиятекста: 

— различать темы и подтемы специальноготекста; 

— выделять не только главную, но и избыточнуюинформацию. 
На конец 9 класса: 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

пониманиятекста: 

— прогнозировать последовательность изложения идейтекста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданнойтеме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов имыслей; 

— 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 

нужнойинформации; 

 работать с несколькими источникамиинформации; 

 сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 
На конец 6 класса: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структурытекста). 
На конец 7 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еёосмысления. 
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На конец 8 класса: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еёосмысления. 
На конец 9 класса: 

 критически относиться к рекламнойинформации; 

 находить способы проверки противоречивойинформации;определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 
Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных психологических особенностей 

обучающихся 

Класс 

(возраст) 

Возрастные

 психологические

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс 

(10-11 

лет) 

У пятиклассников над всеми 

психическимипроцессами 

доминируют словесно-логическое и 

образное мышления, на которые 

опирается 

материал предметов 5-го класса. 

Сформированопроизвольное 

внимание.Ономожетбыть полностью

 организованои 

контролируемоподростком. 

Способность к саморегуляции. 

Критичность мышления, склонность 

крефлексии,формирование 

самоанализа 

Новая личностная позиция по 

отношениюкучебной деятельности 

(школьник принимает и понимает 

смысл учения для себя, учится 

осознанно осуществлять волевые

 учебныеусилия, 

целенаправленно формирует и 

регулирует учебные приоритеты, 

занимается самообразованием и др. 

Ведущий мотив -познавательный). 

Работастекстом:поискинформациии 

понимание прочитанного 

ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: определять 

главную тему, общую цель или назначение 

текста; выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

уметь 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 втексте; 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, проводить проверку 

правописания; 

 интерпретировать текст: делать выводы 

из сформулированных посылок; выводить 

заключениеонамеренииавтораилиглавноймы

сли текста. 

6 класс 

(11-12 

лет) 

У шестиклассников происходят 

важные процессы, связанные с 

перестройкой памяти. Активно 

развивается логическая память, но 

замедляется развитие механической 

памяти, что связано с увеличением 

объема информации. 

Можноговоритьосформированности 

словесно-логического мышления, на 

основе которого начинается 

становлениетеоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного высокому уровню 

Работастекстом:поискинформациии 

понимание прочитанного 

 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 самомтексте, 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 интерпретировать текст: выводить 

заключениеонамеренииавтораилиглавной 

мысли текста. обнаруживать в тексте доводы 
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развитияинтеллекта. 

Рекомендация: помогая ребенку 

делать уроки, не заставляйте 

заучивать        заданный 

материалнаизусть (кроме 

стихотворений). Ребенок должен   

понимать   то, что учит. Тогда у него 

будет 

развиватьсятеоретическоерефлексивн

ое мышление. 

в подтверждение выдвинутых тезисов; 

7 класс 

(12-13 

лет) 

В7-омклассе продолжается 

интеллектуализацияпознавательныхп

роцессов: 

Становлениетеоретического 

рефлексивногомышления, 

характерного высокому уровню 

развития интеллекта, происходит на 

основе развития формально- 

логических операций. Подросток, 

абстрагируясь от конкретного, 

наглядного материала, рассуждает в 

чисто словесном плане. 

У семиклассника активное развитие 

получают чтение, монологическая и 

письменная речь. Письменная речь 

улучшается в направлении от 

способности к письменному 

изложению до самостоятельного 

сочиненияназаданную 

произвольнуютему. 

Рекомендация: проверяя уроки, 

просите ребенка воспроизводить 

основной смысл прочитанного. Так он 

будет развивать монологическую 

речь. 

Работастекстом:поискинформациии 

понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста и 

пониматьегоцелостный 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 

онитождественнымиили синонимическими, 

 решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического пониманиятекста: определять 

назначение разных видов текстов; понимать 

душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им; ставить перед собой цель 

чтения, 

направляявниманиенаполезнуювданный 

моментинформацию; анализировать 

изменения своего эмоционального состояния 

в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретацияинформации 

 структурировать текст, составить 

оглавление; использовать в тексте 

таблицы,изображения; 

 интерпретировать текст: обнаруживатьв 

тексте доводы в подтверждение 

выдвинутыхтезисов; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из другихисточников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергатьсомнениюдостоверность 

имеющейся информации 
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8 класс 

(13-14 

лет) 

Познавательные процессы: 

В 8-ом классе продолжается 

интеллектуализация познавательных 

процессов: 

У восьмиклассника 

становлениетеоретического

 рефлексивногомышления тесно 

связано с развитием 

воображения, что дает импульс к 

творчеству: подростки начинают 

писать стихи, серьезно заниматься 

разными видами конструирования и т. 

п. Существует и вторая линия 

развития воображения: потребности, 

чувства, переполняющие подростка, 

выплескиваются в воображаемой 

ситуации. Неудовлетворенные в 

реальной жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: 

замкнутый подросток, которому 

трудно общаться со сверстниками, 

становится героем, и ему рукоплещет 

толпа. Игра воображения не только 

доставляет удовольствие, но и 

приносит успокоение. В своих 

фантазиях подросток лучше осознает 

собственные влечения и эмоции, 

впервые начинает представлять свой 

будущий жизненныйпуть. 

Рекомендация: обратить внимание на 

фантазии ребенка. В них легко 

увидеть его желания и потребности, 

многие из которых необходимо 

вовремя скорректировать. 

Работастекстом:поискинформациии 

понимание прочитанного 

 решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и     критического  понимания 

текста: различать  темы и 

подтемыспециального текста; выделять не 

только 

главную, но и избыточную информацию; 

анализироватьизменениясвоего 

эмоциональногосостояниявпроцессе 

чтения,полученияипереработки полученной 

информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретацияинформации 

 структурироватьтекст, 

 преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы(в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), уметь 

переходить от одного представления данных 

кдругому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разногохарактера; 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликатьсянасодержание текста:находить 

доводы в защиту своей точкизрения; 

 откликаться на форму текста:оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, использовать

 полученныйопыт 

восприятияинформационныхобъектовдля 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения, свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанномтексте).критически 

относиться к рекламной информации; 

9 класс 

(14-15 

лет) 

В 9-ом классе развитию интеллекта 

характерны следующие особенности: 

1.Значительноеразвитие 

теоретическоймысли. 

• Самостоятельность и активность 

мыслительнойдеятельности. 

• Критичность: старшеклассники 

чаще и настойчивее задаютвопрос 

«почему?»ивысказываютсомненияв 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 

решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, требующие полного и 

критическогопониманиятекста: 

прогнозироватьпоследовательность 

изложенияидейтекста;сопоставлятьразные 

точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; выполнять 
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достаточности и обоснованности 

предлагаемыхобъяснений. 

2. Совершенствование практического 

мышления. Развитым можно 

считатьтакое практическое     

мышление, которое

 обладаетследующимисво

йствами: 

• Предприимчивость.Человекдолжен 

быть всегда готов отыскать решение 

возникшей проблемы, выход можно 

найти из любойситуации. 

• Экономность,Обладаяею,человекв 

состоянии найти такой способ 

действий, который с наименьшими 

затратами и издержками приведет к 

нужномурезультату. 

• Расчетливость. Проявляется в 

умении заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех илииных 

решений и действий, точно 

определять их результат и оценивать, 

чего он можетстоить. 

Умениеоперативнорешать 

поставленные задачи. Проявляется в 

количествевремени, которое проходит 

с момента возникновения задачи до 

практического решения. 

Характеризуетдинамичность 

практического интеллекта. 

Многочисленными 

психологическимиисследованиями 

было установлено, что юношам и 

девушкам, занимавшимся в школе 

развитиемтолькотеоретического 

интеллекта,  вовремя обучения в 

ВУЗеприходитсявсе усилия 

направлятьнаразвитие 

практическогоинтеллекта,без 

которогоневозможныни 

профессиональноеобучение,ни 

профессиональнаядеятельность. 

Отсутствиенавыковрешать 

проблемыбыстроиэффективно, 

неумениепредвидеть

 возможный 

результат,всегданегативно 

сказывается на успеваемости таких 

студентов, а в последующем и на их 

профессиональной карьере. 

Рекомендация: поощряйте участие 

смысловое свёртывание выделенныхфактов 

и мыслей; формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования 

определённойпозиции;анализироватьизмене

ния своегоэмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 структурировать текст, составлять 

списки, делатьссылки, 

 преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), уметь 

переходитьотодногопредставленияданных 

кдругому; 

 интерпретировать текст: сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разногохарактера; 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративногоматериалас информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структурытекста). 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтнуюинформацию; 

 находитьспособыпроверки 

противоречивойинформации;определять 

достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтнойситуации. 
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ребенка в ученическом 

самоуправлении, которое поможет 

ему в развитии таких свойств 

практического мышления, как 

предприимчивость, расчетливость и 

умение оперативно решать 

поставленные задачи. Помогите ему 

развить 

экономность,побуждаясамостоятельн

о производить 

расчетыматериальныхзатратна 

интересующие егодела. 

Содержание междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работы 

стекстом» 

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) повествование (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)информационныелисты(расписания,прейскуранты,каталогиидр.);3)расписки(ваучеры,билеты, 

накладные,квитанции);4)сертификаты(ордера,аттестаты,дипломы,контрактыидр.);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: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, фактах и 

явлениях действительности. 

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью учащихся, на 

развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, усовершенствовать свой 

жизненныйопыт. 

3. 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 культурногоуровня. 
Механизмы чтения: 

1. 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 восприятиезначения); 

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и вербальном 

(словесном)уровнях; 

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить описываемые в тексте 

события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о дальнейшем 

развертываниисобытий; 

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первымсловамугадыватьсинтаксическоепостроениепредложения,попервомупредложению(или 

предложениям) — дальнейшее построениеабзаца. 
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Виды чтения: 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в зависимости: 

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростноечтение; 

 от техники — чтение вслух и чтение просебя; 

 от подготовки — подготовленное и неподготовленноечтение; 

 от места — классное и домашнеечтение; 

 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 

чтенияявляетсяполучениеобщегопредставленияокругевопросов,затрагиваемыхвданномтексте, 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 деталямисообщения. 

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: 

1. 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,очемвнихговорится;извлечьизтекстаосновнуюинформацию; 

критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. 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 

планированиядеятельностизависитнетолькоотцелевойустановки,ноиотобъематекста,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. 

2. 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 

первыймикроконтекст,читательприбавляеткнемусмыслвторого,онивзаимодействуют,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 научныхтекстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляетсяанализрезультатовдеятельностивзависимостиотцелевойустановки,оттехзадач, 

которые ставились перед чтениемтекста. 
Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса- предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше), 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), реципация 

прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под 

влиянием новоймысли). 

3. Составлениеплана. 

4. Составлениеграф-схемы.Граф-схема–способмоделированиялогическойструктуры текста , 
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представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми 

субъектамитекста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и выводов текста. 

6. Составление своднойтаблицы. 

7. Приемкомментирования. 

8. Логическоезапоминание.Реферативныйпересказ. 

9. Аннотирование. 

10. Составление рефератов, докладов по несколькимисточникам. 

 
Уровни грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательностьили 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобнойи/или 

достаточнообъемнойинформа

цией 

Истолковатьзначения нюансов 

языка либо 

продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположныожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложныхтекстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации. которая представлена в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель долженобнаружить, что 

для полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же 

документа, например сноски 

4-й уровень 

Найтииустановить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой информации, 

каждая часть которой 

можетотвечать 

множественным критериям в 

тексте с  неизвестным 

контекстомилиформой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнениязадания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированыв 

негативномконтексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для вы- 

движения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрироватьточное 

понимание длинных и сложных 

текстов 
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Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частейтекста, 

нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или 

оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или мета- 

физическогохарактера. 

Несплошные тексты, найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата 

3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между 

отрывками информации, 

каждый из которых, 

возможно,отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить несколькочастей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлятьиликлассиф

ицировать части информации, 

принимая во внимание много 

критериев. Работать с 

противоречивойинформацией 

Делать сравнения 

илиустанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенноститекста.Демонстриро

ватьточное понимание текста в 

связи с известными, 

повседневными знаниями или 

основывать выводы на менее 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим 

связям,напримертаким,какпричинно-следственныесвязивпредложенияхилиотдельныхчастях 

текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной,числовой,пространственно-визуальной),вихвзаимосвязиисделатьнаэтойоснове 

выводы 

2-й уровень 

Найти один или несколько 

отрывковинформации,каждый 

из которых, 

возможно,отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

пониматьсвязи,формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когдаинформация малоизвестна  

и требуетсясделать простые 

выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на собст- 

венном опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и 

лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображенияинформации,напримертаблицыилидиаграммы(граф-дерева),либообъединитьдве 

небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найтиодинилиболеенезависи

мый отрывок явно 

выраженнойв

 текстеинформации 

попростому критерию 

Распознать главную идею 

илиавторские намерения 

втексте, когда требуемая 

информация в 

нёмобщеизвестна 

Установить простые связимежду 

информацией в тексте и 

общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 
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Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 

объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

Механизмы реализации междисциплинарной программы «стратегия смыслового чтения и 

работы стекстом» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и 

работы с текстом» как части основной образовательной программы МБОУ «Елантовская ООШ» 

НМР РТ лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

 проектированиеиконструированиесоциальнойсредыразвитияобучающихсявсистеме образования; 

 активную учебно-познавательную деятельностьобучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных

 возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся. 

Исходя из этого, в школе для реализации междисциплинарной программы «Стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом» были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают 

требованиям системно-деятельностного подхода. 
Современныеобразовательныетехнологии,отвечающихсистемно-деятельностномуподходу, с позиций умений смыслового 

чтения и возрастных особенностейобучающихся 

Технологии, 

методы 

Возрастная 

категория 

Краткая характеристика(цель, задачи, этапы работы) 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо 

5-9 класс Основные идеи: 

Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, 

способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать 

оригинальные идеи. 

Роль учителя – быть вдумчивым помощником, стимулируя 

учащихся к неустанному познанию и помогая им сформировать 

навыки продуктивного мышления. 

Критическоемышлениеформируется,преждевсего,вдискуссии, 

письменных работах и активной работе с текстами. С этими 

формами работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо 

только несколькоизменить. 

Существует неразрывная связь между развитием мыслительных 

навыков и формированием демократического гражданского 

сознания. 

Думать критически означает проявлять любознательность и 

использовать исследовательские методы: ставить перед собой 

вопросыосуществлятьпланомерныйпоиск ответов.Критическое 

мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в 

общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» 

Критическое мышление означает 

выработкуточкизренияпоопределенномувопросуиспособность 

отстоять эту точку зрения логическими доводами. Критическое 

мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и 

их логическое осмысление». Критическое мышление, таким 

образом, – не отдельный навык, а комплекс многих навыков и 

умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и 

обученияребенка. 

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

ВЫЗОВ – задачи (функции) которого: 
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актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и 

представления по изучаемой теме; 

пробудить к ней интерес; 

активизироватьобучаемого,датьимвозможностьцеленаправленно 

думать, выражая свои мысли собственными словами; 

структурировать последующий процесс изучения материала. 

ОСМЫСЛЕНИЕ – поиск стратегии решения поставленной 

проблемы и составления плана конкретной деятельности; 

теоретическая и практическая работа по реализации 

выработанного пути решения. Функции этапа: 

получение новой информации; 

ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть 

текста в том случае, если учащийся перестает его понимать, 

воспринимая сообщение, задавать вопросы или записывать, что 

осталось не понятно для прояснения этого в будущем); 

соотнесение новой информации с собственными знаниями. 

Обучаемые сознательно строят мосты между старыми и новыми 

знаниями, для того, чтобы создать новое понимание; 

поддержание активности, интереса и инерции движения, 

созданной во время фазывызова. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ: 

выражение новых идей и информации собственными словами; 

целостное осмысление и обобщение полученной информации на 

основе обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и 

преподавателем; 

анализ всего процесса изучения материала; 

выработка собственного отношения к изучаемому материалу и 

его повторная проблематизация (новый «вызов»). 

Приемы, использующиеся в данной технологии: Стадия вызова: 

Составление списка известной информации по вопросу. Рассказ-

активизация по ключевым словам. 

Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы. 

Верные и неверные утверждения; перепутанные логические 

цепочки и т.д. 

Стадия осмысления: 

Методы активного чтения: 

Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере 

чтения ставятся на полях справа). 

Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых 

журналов. 

Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

Стадия рефлексии: 

Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений 

в сделанные на первой стадии. 

Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

Ответы на поставленные вопросы. 

Организация устных и письменных круглых столов. Организация 

различных видов дискуссий. 

Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

Исследования по отдельным вопросам темы. 

8. Творческие, исследовательские или практические задания на 
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основе осмысления изученной информации. 

Методы   технологии:ИНСЕРТ,   Взаимоопрос,   Зигзаг,  Кубик, 

«Двойной дневник», Чтение с остановками  (Осмысление), 

Кластер,  Выходная  карта,  Синквейн (Размышление), 

Концептуальная   таблица   (Осмысление,   размышление),Знаю-

Хочу узнать-Узнал (все три этапа), создание «Буктрейлеров», 

«Дайджестов», инсценировка фрагментов произведений. 

Эвристическое 

обучение 

5-9 класс Эвристическое обучение - обучение, ставящее целью 

конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания (А.В.Хуторской). 

Эвристическое обучение для ученика – непрерывное открытие 

нового (эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, 

открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приоритет 

отдается целям творческой самореализации детей, затем — 

формам и методам обучения, позволяющим организовать 

продуктивную деятельность учеников, потом — содержанию 

учебного материала. Организационные формы и методы 

эвристического обучения имеют приоритет перед содержанием 

yчe6нoro материала, активно влияют на него, могут его 

видоизменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий: 

Вводные занятия. Задачи - актуализировать личный опыт и 

знания учеников для введения в тему, самоопределения и личного 

целеполагания в ней, построить общую и индивидуальные 

образовательные программы по теме. Формы занятий - вводный 

семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная работа, 

разработка концепта темы, занятие по целеполаганию, защита 

учениками индивидуальных образовательных программ и др. 

Основная часть. Задачи - достигнуть общих установочных целей 

по теме, выполнить основное содержание индивидуальных 

образовательных программ учеников, освоить базовое 

содержание темы. Формы занятий - урок-исследование, 

проблемный семинар, конференция, групповые или 

индивидуальные занятия, эвристическое погружение, цикл 

эвристических ситуаций, лекция концептуальная, лекция по 

знакомству с культурно-историческими аналогами, деловая игра 

и др. 

Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками 

образовательные продукты до целостной системы, закрепить 

результаты основной части блока, достичь деятельностных 

базовых требований по теме. Формы занятий - семинар 

дифференцированный, семинар групповой, практикум по 

решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм, урок по 

индивидуальным целям учеников, консультация, 

взаимообучение. 

Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень достижения 

поставленных целей, обнаружить изменения в личностных 

качествах учеников, их знаниях и умениях, в созданной 

образовательной продукции. Формы занятий - защитатворческих 
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проектовиработ,«урок-собеседование»,урок-зачёт,урокустного 

опроса, письменная контрольная работа, диктант, сочинение, 

рецензирование, урок-самопроверка,экзамен 

Рефлексия . Задачи - вспомнить и осознать основные этапы 

учебной     деятельности,     индивидуальные     и   коллективные 

результаты  (продукты)  деятельности,  проблемы  и  

способыдеятельности, соотнести поставленные цели с 

результатами 

обучения. Формы занятий - урок-анкетирование, урок-«круглый 

стол», рефлексивное сочинение, графическая и цветовая 

рефлексия деятельности, индивидуальные и групповые уроки- 

отчёты, самооценки и характеристики учеников, итоговая 

рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из 

следующих типов структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответствии 

с порядком, предложенным учебной программой или учебником. 

Материал творчески перерабатывается и усваивается учениками 

постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий ученики выполняют и 

обсуждают творческие работы по изучаемымвопросам. 

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логический 

блок, который затем прорабатывается на отдельных занятиях. 

Ученики составляют и защищают собственные концепты темы в 

начале и в конце её изучения. Диагностике и оценке подлежат 

изменения в ученических концептах. Реализация данной 

структуры занятий эффективна как в классно-урочной форме 

обучения, так и в форме «эвристическогопогружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты темы: 

исторический, методологический, экологический, технический и 

др., имеющие знаковую, образную или символическую форму 

представления информации по теме. Концепты предлагаются 

учителем или составляются учениками. Такая система занятий 

эффективна в метапредметном обучении, поскольку развивает 

разнонаучный подход к изучению единых образовательных 

объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественноодного 

типа, например, практикум по эксперименту или решению задач, 

то есть вся тема изучается на основе опытов либо с помощью 

задач. Происходит «погружение» учеников в определённый вид 

деятельности. Образовательной доминантой выступает 

деятельность учеников, а содержание материала оказывается 

вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на 

группы по целям, склонностям или желаниям, например: 

теоретики, экспериментаторы, историки. Все группы занимаются 

одновременно, каждая — по своему плану, разрабатывая тему в 

своём аспекте. Периодически проводятся коллективные уроки, 

где группы обмениваются полученными результатами, 

обсуждают возникшие проблемы, корректируют дальнейшую 

работу. Для обозначения общих «связок» в работе применяются 

лекции учителя. Эта система занятий более вариативна, чем 
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предыдущая, поскольку предполагает выбор учениками 

доминирующих видов ихдеятельности. 

Структура занятий опирается на технологические этапы 

созданияиразвитияэвристическойобразовательнойситуации:на 

первых занятиях происходит обеспечение мотивации 

деятельности, постановка проблемы; затем организуется 

индивидуальное или  коллективное её решение,  

демонстрацияиобсуждение   полученных  результатов;  после  

этого  изучаютсякультурно-исторические аналоги, 

формулируются результаты, 

проводится рефлексия и оценка деятельности. 

6. Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают 

творческие задания по общей теме, над которыми работают по 

индивидуальным программам как в школе (в лаборатории, 

мастерской), так и вне школы (дома, в библиотеке). Ученики 

пишут сочинения, выполняют исследования, изготавливают 

технические конструкции. Регулярно по общему расписанию 

проводятся коллективные занятия», на которых рассматриваются 

основы темы, заслушиваются отчёты о выполнении программы. 

Технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности 

8-9 класс заключается в том, чтобы развивать ученика, его потребности, 

итем самым учить жить в окружающем мире свободно 

исамостоятельно. 

Технологияколлективноймыследеятельностисостоитизсистемыпр

облемныхситуаций,каждаяизкоторыхразделяетсяначетыре 

основных такта. 

Структура проблемной ситуации 

Первый такт — ввод в проблемную 

ситуацию:постановкапроблемы,коллективное

 обсуждениецелей,способовихдостижения. Функция: 

актуализация противоречий, определениевнутренних целей, 

реальных способов деятельности. Начальнаяточка выращивания 

внутренних целей. 

Второй такт — работа по творческим микрогруппам. 

Функция:разрешение противоречий, выращивание внутренних 

целей,формированиеспособовдеятельности,выработкаиндивидуал

ьной, коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так 

формируеттворческие группы, чтобы в них были лидер-

руководитель,лидер-генератор идей, функционеры,

 оппозиционеры,исследователи и т. д. Микрогруппы 

подвижны, их подборопределяется каждый раз целями, 

потребностями педагога иобучаемых.В микрогруппах происходят 

постояннаясменаруководителей (через 3—4 занятия), что создаёт 

условия дляразвития организаторских умений у всех обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, 

проводятисследования,творческиоформляютрезультатысамостоят

ельной деятельности; составляют графики, рисунки,пишут стихи, 

сочиняют песни, юмористические зарисовки —

показываютвсё,начтоониспособныприпостиженииизучаемогомат

ериала. 

Третий такт — окончание рабочего процесса,
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 общееобсуждение разрешаемой проблемы, защита 

позиций.Функция:формирование коллективных и личных 

позиций наосновесравнения их с научной (окончание 

выращивания внутреннихцелей), выработка общественного 

мнения о работе творческихгрупп, отдельных личностей, 

коллектива в целом.На   этом   этапе   педагог   нацеливает  

творческие  группынадоказательство истинности своего решения 

учебной проблемы.Каждая группа объявляет и активно 

отстаивает свою 

позицию.Возникаетдискуссия,высказываютсяразные,порой. 

противоположные точки зрения, проверяются на основательность 

аргументы сторон. Требованием обоснованной, логичной 

аргументации педагог приводит обучаемых к верному решению 

учебной проблемы. 

Четвёртый такт — рефлексия и определение новойпроблемы, 

направления процесса дальнейшего познания. 

 

 

Обозначим основные этапы введения единого режима работы школы с текстовой 

информацией. 
Этап актуализации проблемы и целеполагания, которыйпредполагает: 

- знакомство с проблемой, её изучение, осознание необходимости введения единого режима работы 

школы с текстовойинформацией; 

- оценкусостоянияпроблемывданномобразовательномучреждении,длячего необходимо проведение 

первичного мониторинга-диагностики навыковосмысленногочтения; 

- проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений школьников; 

- оценку возможностей образовательного учреждения, включающую, прежде всего, оценку 

имеющихся ресурсов: фонд школьной библиотеки, техническая оснащенность, методическая 

оснащенность, кадровые ресурсы ит.д.; 

- мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной библиотеки,а также 

анализ социальных факторов, влияющих на интерес и качествочтения; 

 
Этап обучения педагогическихкадров. 

Одной из важных проблем, без решения которой ситуация с грамотностью чтения 

вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из нескольких  

моментов:  низкий   уровень   читательской   компетентности   самих   преподавателей,  неумение  

мотивировать  учащихся   на   чтение,   отсутствие квалифицированных школьных библиотекарей. 

Исходя из перечисленных проблем, можно выделить   приоритетные   направления   деятельности   

по   переподготовке   и подготовке  кадров: 

- повышение уровня читательской компетентности педагогов и библиотекаря ОУ, переподготовка по 

использованию технологий обучения чтению в контекстах всех учебных дисциплин; 

 
Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологии обучения чтению зависит от поставленных 

целей. Так как главной целью обучения чтению на современном этапе является адаптация людей в 

современных информационных условиях, умение работать с различными видами текстовой 

информацией  и  использовать  чтение  для самообразования  и  саморазвития, то при выборе  

технологии  работы  с  текстовой  информацией  и  при  планировании деятельности ОУ в этом 

направлении важно придерживаться следующих  общих методологическихпринципов: 

- принцип системности и последовательности  обучения  чтению  и  работе  с  

письменнымиисточниками; 
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- принцип межпредметнойинтеграции; 

- принцип диалогичности при работе стекстом; 

- принцип активного взаимодействия обучающихся и учащихся в процессе обучения чтению 

(другими словами, обучение должно осуществляться на основе  деятельностного  подхода);принцип 

технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, которая может достигаться 

«при следующихусловиях: 

– имеются  программы,  где  четко   определены  цели  и  задачи  объединения технических и  

культурно-семантических  навыков  применительно   к  необходимости адаптации  в   сложном и 

динамичном информационном пространстве переходного общества; установлена 

последовательность обучающих операций,  обеспечивающих  приобретение  учащимися социально 

необходимого уровня читательской компетентности, – существуют средства реализации таких 

учебных программ (учебно-методические, технические, профессионально- квалификационные), 

– установленытребованиякрезультатамобучения(знания,навыки,необходимыедляработы с 

письменными текстами), соответствующие каждому из егоэтапов; 

– есть инструменты измерения уровня читательской  компетентности  (тесты, контрольные задания, 

рейтинговые шкалыоценок); 

- принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность использования  всех 

компонентов системыобразования; 

- принцип дифференциации при обучении чтению разных категорийчитателей. 

 
Этап реализации единого режима работы школы с текстовойинформацией. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна проходить на разных 

уровнях: 

 учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению,  работа  с  текстовой  информацией на 

уроках всех предметов, курс «Смысловое чтение», обучающий приемам чтения); 

 внеклассная  деятельность   (уроки   поддерживающего   чтения,   создание уголков чтения в 

классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров чтения, проведение 

общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных гостиных, литературное чтение на 

иностранных языках,  организация  театральных кружков  и  студий, совместная работа со школьной 

библиотекой, создание школьного пресс-центра или школьной газеты, издание школьных 

литературных альманахов ит.п.); 

 внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно- 

воспитательными институтами:городской библиотекой, учреждениями 

дополнительного  образования,  учреждениями  культуры, писательскими   организациями и 

читательскими ассоциациями ит.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению единого режима работы 

школы с текстовой информацией можно считать построение в школе единой читательской среды, 

субъектами которой будутне только учащиеся, но учителя, социальные педагоги, школьные 

психологи, школьные библиотекари иродители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень читательской 

компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к разрешению проблемы грамотности 

чтения – серьезный и важный этап работы школы. 

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности является проектная  деятельность, так как 

именно в ней имеется возможность реализовать деятельностный и дифференцированныйподходы. 

 
Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы с текстовойинформацией 

В любой деятельности   важен этап рефлексии, когда  можно  подвести итоги сделанному   и 

определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с прогнозируемыми 

результатам (с идеальным образом читателя-школьника) по формированию читательской культуры, 

включая в себяследующее: 
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- рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкогоконтекста чтения и 

свойствчитателя; 

- глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания текста, 

сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализомитворческой 

интерпретацией прочитанного; 

- поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, поисковых систем  в 

Интернете и  др.) для  чтения в соответствии с интересами и возможностями читателя,    а также – с 

целью чтения; 

- выбор способов (устного, письменного)  и  языковых  средств  сохранения прочитанного на родном 

или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, тезисы, конспект, аннотация, реферат 

ит.д.); 

- читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его сопереживания, 

сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природыи 

общества. 

Достижениепланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарнойпрограммы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» в МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ 

реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

 

 

 

 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут в 

структуре всех универсальных учебных действий: 

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и кшколе; 

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое 

воображение, концентрация внимания, объемсловаря. 

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, 

предметныенедели,проекты,консультаци

и 

кружки, музейное дело, конкурсы, выставки, 

викторины, предметные недели, проекты, 

тематические дни, олимпиады 

7-8 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные недели, 

проекты, консультации, практикумы,  

зачеты, семинары 

кружки, музейное дело, конкурсы, выставки, 

викторины, предметные недели, проекты, 

тематические дни, олимпиады, конференции 

9 

классы 

урок, учебно-практические занятия, 

домашняя работа, предметные недели, 

проекты, консультации, практикумы, 

зачеты, семинары, публичное 

выступление, 

собеседовании 

кружки, музейное дело, конкурсы, выставки, 

викторины,  предметные недели, проекты, 

школьные научные общества, тематические 

дни, олимпиады, конференции, диспуты, 

поисковые инаучные исследования 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

- определятьглавнуютему, общую цель 

или назначение текста; 

- выбиратьизтекстаилипридумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулироватьтезис, 

выражающий общий смысл текста; 

- объяснятьпорядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

- находить в тексте требуемую 

информацию 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического 

пониманиятекста 

Литература, русский

 язык, 

история, ОБЖ,

 природов

едение, география,ИЗО, 

технология,математика, 

биология,английский 

язык,информатика,общ

ествознание 

 

Интерактивные 

подходы 

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критическогомыш

ления через чтение 

и письмо (инсерт, 

таблица «З –Х– У», 

«Чтение 

просебя»,«Чтениев 

кружок»,«Чтениеп

ро 

себясвопросами»,«

Чтение с 

остановками» 

 

7-9 

классы 

Предвосхищатьсодержание 

предметногопланатекстапозаголовкуис 

опорой на предыдущий опыт; 

сопоставлять  разные точкизрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

Выполнятьсмысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

организовыватьпоиск информации: 

приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладетьэлементарными навыками 

чтения информации, 

представленнойвнаглядно-

символической форме, приобретёт опыт 

работы с 

текстами,содержащимирисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Литература, 

русскийязык,история,О

БЖ, география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

английский 

язык,информатика, 

обществознание 

Словарнаякарта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация 

дискуссий«Чтение

 про 

себяспометками», 

«Отношения 

между вопросоми 

ответом» 
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5-6 

классы 

-структурироватьтекст, используя 

нумерацию страниц,списки,ссылки, 

оглавление; 

-проводитьпроверку правописания; 

использовать в тексте 

таблицы,изображения; 

-преобразовыватьтекст, используя  новые  

формыпредставления 

информации:  формулы,  графики, 

диаграммы,таблицы(втом

 числединамические, 

электронные, вчастности в  практических 

задачах),  переходитьотодного 

представления данных кдругому 

Литература, русский 

язык, история, 

ОБЖ, природоведение, 

география,ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

английский 

язык,информатика, 

обществознание 

Развитие 

критическогомышл

ения через чтение 

и письмо (чтение

 с 

остановками)«Спи

сок темкниги», 

«Чертыхарактера», 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлятьимплицитнуюинформацию 

текста на основе сопоставления

 иллюстративн

ого материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структурытекста). 

Литература,русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

английский 

язык,информатика, 

обществознание 

Визуальныеметоды 

организации 

материала, таблица 

«Кто?Что?,Когда?,

Где?,Почему?», 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликатьсянасодержаниетекста: 

Связыватьинформацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

другихисточников; 

Оцениватьутверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений 

омире; 

откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его 

исполнения. 

Литература,русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география,ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология,музыка,англи

йский язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логическиецепочк

и  

Инсерт Тайм – аут 

Вопросыпосле 

текста  

Проверочный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергатьсомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживатьнедостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этихпробелов. 

- В процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтнуюинформацию; 

- Использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Литература, 

русскийязык,история, 

ОБЖ,география,

 ИЗО, 

технология,математика

, биология,английский 

язык,информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, инсерт 
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критически относиться к рекламной 

информации; 

- Находить способы проверки 

противоречивойинформации, определять 

достоверную информацию. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов 

Из требований к метапредметным результатам: 

 демонстрироватьотдельныенавыкисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; Усложнение требований от начальной школы 

косновной 

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основнойшколы) 

 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 

вконкурсах. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 2.Конкурс эссе и 

сочинений(обучающиеся). 
4. Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это быстрый 

просмотрпечатноготекстасцельюпоискафамилии,слова,фактовит.п.Приэтомглазадвижутся, 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 читающийтрадиционно. 

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 

уступаетуглубленномучтению. Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при 

восприятии основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот 

процесс, 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 стекстом. 

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 из ключевых слов и 

некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды помогают 

понятьистинноесодержаниеабзаца.Онипредставляютсобойсжатоесодержаниеабзацаиявляются 

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 
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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(отлат.annotatio–замечание)–краткаяхарактеристикастатьи,книгиит.д.сточки зрения 

ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации – ответить на вопрос, о 

чем говорится в статье, т. е. дать общее представление остатье.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 

1. Составление списка «известнойинформации»: 

2. Рассказ-предположение по ключевым словам; 

3. Систематизация материала (графическая): кластеры,таблицы; 

4. Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки ит.д. 

5. Методы активногочтения: 

- маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят на полях 

справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовыхжурналов; 

- поиск ответов на поставленные в первой части урокавопросы 

- Заполнение кластеров,таблиц. 

- Установление причинно-следственных связей между блокамиинформации. 

- Возврат к ключевым словам, верным и невернымутверждениям. 

- Ответы на поставленныевопросы. 

- Организация устных и письменных кpуглыхстолов. 

- Организация различных видовдискуссий. 

- Написание творческихработ. 

- Исследования по отдельнымвопросам 
Методы развития критического мышления 

Название метода Описание метода Стадия 

использования 

«Скорочтение»   

«Мозговой штурм» Цель использования: 

1) выяснение того, что знают дети потеме; 

2) набрасываниеидей,предположенийпотеме; 

3) активизация имеющихсязнаний. 

Вызов 
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«ИНСЕРТ» Чтениетекстаспометками: 

+яэтознал, 

-яэтогонезнал, 

!этоменяудивило 

?хотелбыузнатьподробнее. 

Составлениетаблицы,выписываются основные 

положения изтекста 

Осмысление 

 + - ! ?  

    

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, 

эффект неожиданности, постановка проблем. 

Инсценировка 

Вызов 

«Свободное письмо» Аргументированное письмо. В течение 

нескольких минут учащиеся выражают 

собственные мысли по теме. Это может быть 

эссе. Обоснование выбора того или иного 

афоризма, пословицы в качестве основной 

мысли 

Рефлексия 

«СИНКВЕЙН» Пятистишие: 

Тема 

2 прилагательных, описывающихтему 

3 глагола, характеризующих действие 

Фраза из 4 слов, содержит основную мысль 

Синоним ктеме. В синквейне 

отражается суть понятия, не должно быть 

однокоренных слов, выразить типичные 

чертыпонятия. 

Рефлексия 

«Толстыйи  тонкий 

вопросы» 

?–фактическийответ 

? –  обстоятельный  ответ,  развернутый. 

Метод используется при организации 

взаимоопроса, опроса на уроке, парной и 

групповойработы. 

Осмыслениеи 

рефлексия 

Прогнозирование с 

помощью открытых 

вопросов 

Чтение текста по частям и постановка 

открытых вопросов: что будет с героями 

дальше? Почему так думаете? Как выглядели 

герои? Опишите дальнейшие события и т.д. 

Токсономиявопросов: 

Простые/фактические/ 

Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты 

сказал..?/ 

Объясняющие/«Почему?»/ Творческие /В 

вопросе есть частица «бы», элементы 

условности, предположения, прогноза./ 

Оценочные /Выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов: «Чемчто- 

тоотличаетсяоттого-то?»/ Практические 

/Вопрос направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: «Как 

поступили бы на месте героя?», «где в  

обычной  жизни…?»/  Вопросы можно 

Осмысление 
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оформить в виде ромашки. Использовать и 

при проведении опроса, при работе вгруппах. 

«Кластер»-гроздь 

винограда 

Картамышления. 

1. Работа с текстом: выделение смысловых 

единиц текста и графическое их оформление в 

виде грозди (тема  и подтемы): 

 
2. 1этап–мозговойштурм(идеи) 

2 этап – систематизация, оформление в 

кластер 

3 этап – нахождение взаимосвязей между 

ветвями.Составление ассоциаций по теме в 

виде кластера 

Осмыслениеи 

рефлексия 

Перепутанные 

логические цепи 

Отрывки из текста, цитаты, события 

необходимо расположить в хронологическом 

порядке, составить логическую цепочку 

Осмысление 

Рефлексия 

«Зигзаг» 1 этап - учащиеся делятся на группы,вгруппах 

рассчитываются на такое количество, 

сколькогрупп 

2 этап – рассаживаются в группы экспертов 

/по номерам/, каждая группа получает 

определенное задание, в группе изучают, 

составляют опорныесхемы 

3 этап – возвращаются в домашние группы, по 

очереди рассказывают новый материал - 

взаимообучение 

Осмысление 

«Двухчастный 

дневник» 

Дневник состоит из двух частей: цитаты и 

мысли, чувства, ассоциации. При чтении 

нового текста обращается внимание нацитаты, 

которые заставили задуматься, вызвали какие- 

либо чувства, эмоции. Делаются записи в 

дневнике 

Осмысление 

«ЗХУ» Заполнение таблицы: 

На первом этапе учащиеся восстанавливают 

собственныезнанияпотемеурока,записывают 

интересующие их вопросы в таблицу. На 

протяжении изучения темы заполняетсятретья 

колонка /ответы на поставленные вопросы, 

новая информация по теме/ 

Осмысление 

«Продвинутая 

лекция» 

На первой стадии урока активизируются 

знания учащихся по теме, обсуждаются в 

парах, группах. Группируются понятия. 

Составляетсяконспект. 

Осмысление 
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На второй стадии – активноеслушание. 

1 ученик отмечает подтвердившуюся 

информацию 

2 ученик выписывает новую информацию 

Обмен мнениями по проблемным вопросам. 

Свободноеписьмо 

Взаимоопрос Чтение  текста  в  парах  по  одной  части. 

Роли ученика  и  учителя  меняются. 

Учащиеся ставят толстые и тонкие вопросы по 

прочитанномудругдругу. 

Вопросызаписываются. Лучшие вопросы 

задаютсяклассу 

Осмысление 

«Карусель» Групповаяработа.Формулируются 

проблемные вопросы открытого характера по 

количеству групп. Необходимо подготовить 

цветные маркеры, листы А3 с написанными на 

них вопросами /по одному на каждом/. По 

сигналу учителя листы передаются по часовой 

стрелке. Учащиеся совместно дают ответ на 

каждый проблемный вопрос, неповторяясь. 

Осмысление 

Стратегия «Галерея» После «карусели» вывешиваются работы 

учащихсянадоске.Каждыйученикотдаетсвой 

голос за наиболее точный ответ на каждый 

вопрос. Таким образом можно определить, 

какая группа дала лучшийответ. 

Рефлексия 

«Кубик» Графическая организация материала. На 

гранях кубика дается задание. В группах 

учащиеся заполняют на развороте грани 

кубика. Опрос – выбрасывается кубик, ответ 

учащиеся дают на задание выпавшей грани. 

Осмысление 

Рефлексия 

Перекрестная 

дискуссия 

По прочитанному тексту дается бинарный 

вопрос. Учащиеся работают в парах, 

выписывают аргументы в пользу каждой 

версии. Делятся на группы с 

противоположным мнением. Высказываются 

разные точки зрения, доказываются. 

Аргументы одной группы – контраргументы 

другой. Группы сидят в разных углахкомнаты. 

Учащиеся могут менять свою точку зрения и 

переходить из группы в группу в течение 

дискуссии. 

Осмысление 

«Последнее слово за 

мной» 

На последней стадии спора учащимся 

предлагается записать из текста цитату, 

доказывающуюегомнение, прокомментировать 

его. Прочитатьцитату вслух, оппонент 

комментирует ее, а последний ученик читает 

свое объяснение. На этом спор заканчивается. 

Рефлексия 

Мыслительныеприемы,ведущиекглубокомупониманиютекста Мысленное составление 

планатекста 

Этот прием складывается из нескольких операций — звеньев: 
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- читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно связанных мыслей, 

имеющих общуюмикротему); 

- выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, характерное в ней); 

- выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их соподчиненность, их 

связь,соотношение. 

Первое звено составления плана текста — разбивку его на части — называется смысловой 

группировкой материала. 

Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая цифра и т.д., 

которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. Опираясь на 

такойпункт,читательобычнолегковоспроизводитсодержаниевсейсмысловойгруппы.Благодаря 

смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать в голове план всего текста (например, 

параграфа). Текст как бы свертывается читателем, переводится с помощью смысловых опорных 

пунктов во внутреннюю речь. 

Выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная система. 

Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие единицы этой системы 

и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы — в разделы и т. д. 
Соотнесение содержания текста с собственными знаниями 

Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще сформулированное И. М. 

Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит «сливать продукты чужого опыта с 

показаниями собственного». Без такого соотнесения понимание текста вовсе невозможно. Чем 

богаче знания, с которыми мы соотносим читаемое, чем существеннее связи между читаемым 

материалом и накопленными ранее знаниями, чем более отчетливо осознаются эти связи, тем 

понимание текста глубже. 

Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне осознать 

специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для нас важен не 

продуктсоотнесениясампосебе,апроцесссоотнесения.Именновпроцессесоотнесениямылучше 

знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и четче воспринимаем его 

особенности, острее видимошибки. 

Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами 

попытки«выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе этого 

приема (цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко удается развить и более 

содержательно определить мысль автора. 
Соотнесение по содержанию разных частей текста 

Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и понятое 

служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку содержание разных частей 

произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно дело, когда части текста соотносят 

неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их соотносят сознательно и 

целенаправленно.Впервомслучаесвязичастейтекстапосодержаниючитателемнеобдумываются, 

глубокому осмыслению не подвергаются, во втором — он специально их анализирует, достигая 

благодаря этому большей глубины и отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения 

психологии и есть, собственно, осознание существенных связей втексте. 

Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание читаемой 

части текста с содержанием предшествующей его части и  с  собственными  знаниями.  

Наглядные представления 

Образытого,чтоописываетсявтексте,нередконепроизвольновозникаютучитателя.Однакоесли 

читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они быстро стираются и 

углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда читающий ставит перед собой 

задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные представления описываемого в тексте. В этом случае 

читающий их ищет, а сами эти образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, 

иллюстрируют содержание текста и в наибольшей степени отвечаютему. 

Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже и яснее 
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понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе всякого рода 

сопоставления.Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен 

автор в описании.Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при 

чтении наглядный образ описываемого в тексте. 
Антиципация:предвосхищениепоследующегосодержанияилипланатекстаипредваряющие чтение вопросы. С помощью 

антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана последующего изложения — читатель забегает мыслью 

вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается — по 

логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам 

«продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет» 

продолжение.Такаяпозициявызываетвысокуюинтеллектуальнуюактивность,непозволяеттерять нить изложения, ход мысли автора, 

помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и 

оттенки,невольнонастраиваетнакритическийладвовсехслучаяхрасхождениймеждудогадкойи действительным ходом мыслиавтора. 

Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у испытуемых 

стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем содержании. В таких случаях 

процесс чтения принимал характер как бы проверки этого предположения. Оправдывалась ли эта 

«гипотеза» или нет, она всегда способствовала лучшему пониманию текста. Процесс понимания 

активизировался, становился целенаправленным. 

Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря этому 

он заранеевходитвкругобсуждаемыхпроблем,азатемактивносравниваетто,чтовысказановтексте, с тем, 

что он знает из прошлого своегоопыта. 

Различают несколько видов антиципации: 

- предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать композицию 

произведения, осмысливать его логическуюструктуру; 

- предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить части текста по 

содержанию, контролировать содержательные связи в тексте. Если автор описывает конкретные 

факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к выводу из них, и читатель предвосхищает   этот   

вывод,  догадывается  онем(предвосхищениевывода). 

Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей форме, 

значит,вследзаэтимон,вероятно,будетразъяснятьего,обосновывать,конкретизировать.Читатель 

ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем (предвосхищениеобоснования). 

Антиципацияпринуждаетсоотноситьчаститекстапосодержанию,привлекатьсобственныезнания 

для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог — высокая интеллектуальная 

активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, собственно, 

итребовалось.Предваряющие чтение вопросы 

Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, сопоставлять 

его 

свопросомиссобственнымизнаниямиопредмете,т.е.активизируютмыслительнуюдеятельность.Вопрос

ывозникаютобычнотогда,когдавтекстевстречаютсятрудныедляпонимания,проблемные места. 

Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в частности логическими и иными 

погрешностями в нем (нарушения доказательности или последовательности, усложненная 

доступность изложения). Причиной вопросов бывает также естественная ограниченностьтекста: 

- мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, побуждает 
ставитьвопрос;мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению автора, хорошо известночитателю. 

Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое устанавливает слово, 

служащее связующим звеном между ними. 

Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые детали текста, т.е. способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать ее как одно из 

проявлений столь ценимой критичности ума. 

Cкорочтение. Это сплошное чтение текста, обеспечивающее наиболее полное усвоение прочитанного материала. От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе чтения 

совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная работоспособность ученика. Это не просто умение быстро осваивать 

большие текстовые объемы информации. Главное, что это умение постигать информацию эффективно, с высоким уровнем освоения содержательных глубин текста. Это умение становится особенно 

востребованным в среднем школьном звене, когда материал по изучаемым учебным дисциплинам становится объемным. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- осознание своего места в жизни общества, принятие социокультурныхценностей; 

- развитие нравственной стороны личности учащегося через привитие ему любви к чтению.  

Метапредметные результаты: 

- умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности; 

- умениеосознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения учебных и познавательныхзадач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

- умение максимально эффективно работать с текстом, используя ресурсы внимания, памяти и 

навыкаскорочтения; 

- умение строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Предметныерезультаты: 

- увеличение скорости чтения и степени пониманиятекста; 

- осмысленное чтение и адекватное восприятиепроизведений; 

- понимание ключевых проблем и внимание к деталям прочитанныхтекстов; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки, отвечать на вопросы по 

прочитанномутексту; 

- привитие интереса к литературе как к школьному предмету и как явлению словесного искусства. 

 
2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 

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 

инымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

 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, посвященныеФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы поУУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретныхУУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формированияУУД; 

 педагоги владеют навыками формирующегооценивания; 

 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 внепредметнойдеятельности. 
2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 Комплексные работы; проектная деятельность (9 класс); 

 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 ивоспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 
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разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебных 

действийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхспособов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД 

можетбыть: 

 уровневой (определяются уровни владенияУУД); 

 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 внешнегооценивания. 

 
2.2. Программы учебных предметов,курсов. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

представлено в рабочих программах по следующим учебным предметам учебного плана: 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (татарский) 

Родная литература (на татарском языке) 

Родной язык (русский) 

Родная литература (на русском языке) 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая история 

Обществознание  

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 
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Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствиистребованиямикрезультатамосновногообщегообразования,утвержденнымиФГОС 

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 основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способоворганизацииучебнойдеятельностиучащихсяраскрываетопределенныевозможностидля 

формирования универсальных учебных действий и получения личностныхрезультатов. 

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. 

 

2.3. Программа воспитания и социализацииобучающихся 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации учащихся 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ 

Основаниядля разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации Закон «Об образовании» РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Разработчики Программы Кандакова В.А., заместитель директора по УВР, 

педагогический коллектив, представители родительской 

общественности 

Цель Программы Личностныйростучащегося,проявляющийсявприобретенииимсоциал

ьнозначимыхзнаний,вразвитииего социально  значимых отношений 

и в  накоплении им  опытасоциально значимого действия. 

Задачи Программы 1. формировать воспитывающий укладжизни; 

2. реализовать воспитательный потенциал урочных и 

внеурочныхзанятий; 

3. организовать профориентационную работу сучащимися; 

4. организовать работу по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

школьников; 

5. организовать совместную деятельность с социальными 

партнерами образовательногоучреждения; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и культурно- 

исторических традициях семей своего народа, укрепитьу 

обучающихся уважительное отношение к родителям. 

Направления 

Программы 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, 

свободам и обязанностям человека; 
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2.Формированиеиразвитиенравственныхчувстви 

этическогосознания; 

3. Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению, 

труду,жизни; 

4. Формирование ценностного отношения кздоровью и здоровому 

образужизни; 

5. Формированиеценностногоотношениякприроде,окружающей 

среде 

Срокииэтапыреализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2019 - 2024 г.г. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный (2018 -2019г.) 

Выявление потенциала школы, изучение спроса социальных 

заказчиков; определение основных направлений воспитательной 

работы школы, разработка и утверждение стратегических 

направлений развития школы. 

Анализ нормативно-правовой базы школы. Разработка программ 

работы понаправлениям. 

Ознакомление работников школы, родительской общественности с 

Программой воспитания и развития школы. 

2. Основной этап (01.09.2019 – 30.05.2022г.г.) Реализация 

содержания программы. 

Реализация воспитательных проектов. Расширение внутреннего и 

внешнегопартнерства. Отслеживание процессов, анализсостояния. 

3. Заключительный этап.- 2022-2023г.г. Подготовка аналитического 

отчета. Обобщение опыта. 

Прогнозированиеследующихвариантовразвития структурных 

подразделений и школы вцелом. 

Определение перспектив развития школы на последующие годы. 

Исполнители 

Программы 

Сотрудникишколы. 

Учащиеся, родители. Внешниепартнеры. 

Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах и проектах. 
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Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение качественного улучшения 

воспитания учащихся на основе взаимосвязи 

основного и дополнительногообразования. 

2. Рост творческих достижений всех 

субъектов воспитательного процесса. 

3. Обеспечение дополнительных 

возможностей для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей 

свободно ориентироватьсяв условиях 

гражданского общества и развивающейся 

экономики, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально-

полезнойдеятельности. 

4. Положительная динамика личностного 

роста обучающихся, включая показатели 

духовно- нравственногоразвития. 

5. Формирование ключевых компетенций 

(инструментальных, 

межличностных,системных). 

6. Сохранение иулучшениездоровья 

учащихся. 

Показатели 

Количествопартнёро

в образовательного 

процесса.Результаты 

диагностикиуровня 

воспитанности. 

Количество 

победителей 

ипризёров 

творческих 

конкурсов, 

спортивных 

состязаний и

 предмет

ных олимпиад. 

Количество 

реализованных 

социальных 

проектов и 

количество 

участников 

проектной 

деятельности,наличи

е Детской 

общественной 

организации. 

Результаты 

диагностик. 

Механизм реализации 1. Разработка и утверждение программы понаправлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально- 

педагогических проектов, занятий, мероприятий, направленных на 

решение отдельных актуальных задач развития учащихся в процессе 

внешнего и внутреннего партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров осотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положений, правил и др.) 

для организации работы понаправлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и индикаторов 

качества воспитательнойработы. 

Система организации 

контроляреализацииПрогр

аммы 

1. Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе школы 

участникам общешкольнойконференции. 

2. Оперативное руководство реализацией Программы и 

ежегодныйпроблемно-ориентированныйанализ 

администрациейшколы. 

3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, принятие 

решений по корректировке направлений работы на педагогическом 

совете школы и МОклассных руководителей. 

Основание и 

порядоккорректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевыепоказатели, 

затраты по основным мероприятиям, состав исполнителей. 

 

Пояснительная записка 
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Проблемадуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииподрастающегопоколения 

сегодня - одна из актуальных задач государства иобщества. 

На сегодняшний день в школе развивается своя воспитательная система. Сложилась устойчивая 

связь с учреждениями ДО, СДК. 

В практику деятельности классных руководителей внедрена воспитательная технология, 

образовательная технология, которую педагоги используют в воспитательном процессе, - это 

технология проектов, которая обеспечивает связь обучения с жизнью и формирует активную 

самостоятельную позицию учащихся. 

Стержнемнашейвоспитательнойсистемыявляютсямодельныесобытия,обеспечивающиекаждому 

воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества, а также 

воспитывающие у подростков чувство гордости за свою школу, город,страну. 

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования состоит в том, чтобы обеспечить нормальное функционирование и 

действенность механизмов развития школы в условиях введения нового ФГОС. 

Поскольку данный документ отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, он сам будет 

претерпевать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и внутренними 

обстоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную программу, 

является ежегодно разрабатываемый годовой план воспитательной работы школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

содержит пять разделов. 

В приложении дан план ключевых воспитательных мероприятий  

І. Цель, задачи и ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников современный 

национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, уверенный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Ориентируясьнаэтотвоспитательныйидеалиисходяизтехпрофессиональныхценностей,которые 

разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель воспитания и социализации 

школьников.Вкачестветакойцелимырассматриваемличностныйростребенка,проявляющийсяв 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в 

накоплении им опыта социально значимогодействия. 

Приобретениеребенкомсоциальнозначимыхзнанийпомогутемулучшеориентироватьсявнормах и 

традициях окружающего его общества, понимать на каких правилах строится жизнь нашего 

общества, что в нем считается нужным, верным и правильным, что в нем осуждается, каковы 

социально одобряемые и неодобряемые формыповедения. 

Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально значимые 

отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития личности. Ребенку 

важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где он смог бы использовать на 
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практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель применительно к уровню основного общего образования, мы 

выделяем следующие ценностные ориентиры: 

- Человек.-Труд. 

- Отечество.-Культура 

- Природа.-Знание. 

- Мир. -Здоровье. 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей школе процесса 

воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся способствует решение 

следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий укладжизни; 

2. реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 3.организовать 

профориентационную работу сучащимися; 

4. организоватьсовместнуюдеятельностьссоциальными партнерамиобразовательного учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизнишкольников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях семей своего 

народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение кродителям. 

ІІ. Основные направления деятельности по воспитанию и социализации обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами мы выделяем следующие основные направления 

деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования: 

В рамках решения 1-й задачи: 

- поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувства 

школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в образовательномучреждении; 

- коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых общешкольных дел воспитывающей 

направленности; 

- поддержка ученического самоуправления вшколе; 

- формирование детских коллективов вклассах; 

- создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позицииобучающихся. 

В рамках решения 2-й задачи: 

- реализация воспитательного потенциалаурока; 

- реализация воспитательного потенциала внеурочныхзанятий.  

В рамках решения 3-йзадачи: 

- профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации; 

- организация профессиональных проб учащихся.  

В рамках решения 4-йзадачи: 

- организациясовместнойдеятельностисУДО,организациямикультурыиспорта,общественными 

организациями,предприятиями. 

В рамках решения 5-й задачи: 

- рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и безопасной, 

здоровьесберегающей среды образовательногоучреждения; 

- организация системы физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятий; организация 

системызанятийпопрофилактикеупотребленияпсихоактивных веществ обучающимися и детского 

дорожно-транспортноготравматизма. 

В рамках решения 6-й задачи: 

- организация совместной деятельности с семьямиучащихся; 

ІІІ. Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
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образования 

Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач воспитания 

используются как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным 

воспитывающим и социализирующим содержанием. 

3.1. Первоенаправлениедеятельности-поддержкаиразвитиеобщешкольныхтрадицийиритуалов, 

формирующих у учащихся чувство школьного патриотизма, причастности к тому, что происходит в 

образовательном учреждении, - реализуется посредством таких формкак: 

- использование школьной символики (логотип, флаг) во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел (1 сентября, вечер встречи, смотр строя и песни, 

последний звонок и выпускнойвечер); 

-фотовыставки, сменяемые тематические выставки фотографий учащихся. 

3.2. Следующеенаправлениедеятельностишколы–коллективнаяподготовка,проведениеианализ 

ключевых общешкольныхдел. 

Для этого в школе используются такие формы, как: 

- Социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами и 

направленные на преобразование окружающего школусоциума. 

- Концерт ко Дню учителя: выступления родителей и учащихся с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы школьников и учителей, ко Дню матери, 8 марта, К Дню Победы, 

Последний звонок и выпускнойбал. 

3.3. Поддержка ученического самоуправления в школе. Данная модель в школе представлена 

следующимиформами: 

- Совет школы – коллегиальный орган, в который входят представители от родительской 

общественности, учащихся, педагогического коллектива и сотрудников школы, общественных 

организаций; 

- в классных коллективах 1-9 классов созданы Советы делаклассов; 

3.4. Формирование коллективов в школьных классах. Формирование классных 

коллективовспособствуют: 

- игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными руководителями 

совместно спсихологом; 

- внутриклассныеКТД,задающиевекторжизниклассаисплачивающиедетейвокругтойилииной 

интересной, творческой, личностно-развивающейдеятельности; 

«Дни рождения классов»- праздники, поздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши, 

традиционные «огоньки»; 

Акции, «Дни заботы», «Ветеран живет рядом», организация подвижных игр, познавательных 

викторин, спортивных соревновний и т.д.; 

- Экскурсии, однодневныепоходы. 

3.5. Деятельность, направленная на создание, поддержку и развитие системы поощрения 

социальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся,реализующихв 

рамках следующих организационныхформ: 

- «Портфолиошкольника»; 

- самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей школьникам самим 

оценитьстепеньсвоегоучастиявделахкласса,параллелиилишколызаопределенныйпериод-как 

организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннегонаблюдателя; 

-благодарственные письма родителям учащихся, рассылаемые по итогам каждого года, в которых 

отмечаются не только учебные, но и творческие успехи школьников, его социальная активность, 

вклад в успехи класса и школы; 

3.6. Реализация воспитательного потенциала внеурочных занятий. Внеурочные 

занятияорганизуются: 

- на базе классов- в форме классныхчасов; 

3.7. на базе кружков или иных внеклассных детских объединений 

3.8. Профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование по проблемам 
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профириентации осуществляется в следующихформах: 

- циклы профориетнационных часовобщения; 

3.9. Организация совместной деятельности с семьями учащихся. Для установления партнерских 

отношений с семьями учащихся используются следующие формы работы: 

- Совет школы, родительские комитеты классов; 

- Чаепития, интеллектуальные и коммуникативные игры, коллективные просмотры кинофильмов, 

тематические родительскиесобрания; 

3.10. традиционныесемейныеконкурсы 

3.11. Совместная деятельность с ДО, СДК 

Для реализации данного направления деятельности используются следующие формы работы: 

- учащиесязанимаютсявкружкахДЭБЦ,РЦДТ «Радуга»,участвуют в различных акциях. 

- Рациональная организация здоровьесберегающего режима дня обучающихся и безопасной, 

здоровьесберегающей среды. Деятельность школы в рамках этого направления протекает в 

следующихформах:цветовое, световое и декоративное оформление учебных кабинетов, коридоров, 

рекреаций, столовой направленное на создание атмосферыуюта; 

- организация уроков и внеурочных занятий в строгом соответствии с нормами гигиены и охраны 

здоровьяучащихся; 

- озеленение пришкольной территории, разбивкаклумб; 

- организация горячего питания учащихся; 

- физкультминутки науроках; 

- подвижные игры напеременах. 

3.12. Организациясистемыфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятий осуществляется 

в следующих формах: 

- ежегодныетурнирыкоманд5-9классовпофутболу,баскетболу,волейболу,настольномутеннису; 

-  прогулки, экскурсии, походы выходного дня на природу, организуемые классными 

руководителями в своихклассах; 

- общешкольные «Дниздоровья»; 

3.13. Организация  системы  занятий по профилактикеупотребления психоактивных веществ 

обучающимися и детского дорожно-транспортного травматизма  

 

Основные направления воспитательнойдеятельности 

1. Гражданско -патриотическое 

Цели   и  задачи:   

 Развитие у учащихся  гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовность к  активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа.  

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения, осознание себя как части 

правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах 

ребёнка. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре своей страны. 

2. Краеведение 

Цели   и  задачи:   

 Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с 

будущим родного села, района, области и страны. 

3.Духовно-нравственное  

Цели   и  задачи:   

 Воспитание эстетического сознания и нравственных чувств. 
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 .Воспитание ценностного отношения к эстетически прекрасному, формирование представлений об 

идеалах и ценностях. 

4. Интеллектуально-познавательное и профориентация 

Цели   и  задачи:   

 Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 

способностей. 

 Развитие познавательной активности, совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

 Содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

 Организация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

5.Трудовое  

Цели   и  задачи:   

 формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ 

культуры умственного и физического труда 

6. Художественно-эстетическое 

Цели   и  задачи:   

 Развивать  у  школьников  фантазию и художественный вкус, творческое воображение и 

эстетическое восприятие, актерское  мастерство.  

 развивать художественно-творческие способности и склонности  

ребят, фантазию, зрительно-образную память, эстетическое отношение к действительности; 

 сформировать пространственные представления; 

 сформировать представление об изобразительном  и музыкально-театральном искусстве. 

7. Экологическое 

Цели   и  задачи:   

 понимание ценности природы для материального и духовного развития общества; 

 овладение знаниями умениями и навыками рационального природопользования; 

 развитие духовной потребности в общении с природой; 

 формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды. 

8.  Спортивно-оздоровительное, ОБЖ 

Цели   и  задачи:   

 Выявление  и развитие спортивных наклонностей  школьников. 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей  организма, 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем, физического воспитания; 

 освоение знаний о физической культуре, её связи с физическим воспитанием и спортивной 

подготовкой; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно – оздоровительной 

деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физкультурой 

и спортом. 

9. Правовое 

Цели   и  задачи:   
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 содействие самоопределению личности, создание условий для её реализации; 

 формирование у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры, 

оказание в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентации на гуманистические и демократические ценности. 

10. Самоуправление 

Цели   и  задачи:   

 Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни детей и подростков. 

 Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей. 
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сов 



 

524 

 

а

м

и 

к

л

а

с

с

о

в 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе 

о

к

т

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

 Выставка 

рисунков, 

посвященн

ая Дню 

учителя 

о

к

т

я

б

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 



 

525 

 

и

ч

е

с

к

о

е 

в 

Экологическо

е 

 

Всероссийс

кий урок 

«Экология 

и 

энергосбер

ежение» в 

рамках 

Всероссийс

кого 

фестиваля 

энергосбер

ежения. 

Вместе 

Ярче 

4

 

о

к

т

я

б

р

я 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

о

к

т

я

б

У

ч

а

щ

и

учит

еля 

нача

льн

ых 



 

526 

 

р

ь 

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сов, 

учит

ель 

техн

олог

ии 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

Шахматно-

шашечный 

турнир 

о

к

т

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Рук

овод

ител

ь 

шах

мат

ного 

кру

жка 

Реализация 

спортивног

о 

комплекса 

ГТО 

о

к

т

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы, 

учит

еля 

нача

льн

ых 



 

527 

 

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сов 

П

р

а

в

о

в

о

е 

 

Всероссийс

кий урок 

безопаснос

ти 

школьнико

в в сети 

Интернет 

3

0

 

о

к

т

я

б

р

я 

7

,

8

,

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Учи

тель 

инф

орм

атик

и 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Выбор 

актива 

школы 

П

е

р

в

а

я

 

н

е

д

е

л

я

 

о

к

т

я

б

р

я 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор  

Оформлени

е стенда 

ученическо

го 

О

к

т

я

А

к

т

и

Пед

агог

-

орга



 

528 

 

самоуправл

ения 

б

р

ь

  

в

 

ш

к

о

л

ы 

низа

тор 

Шефская 

помощь 

пожилым 

людям 

О

к

т

я

б

р

ь

  

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

Заседание 

старшего 

совета 

школы 

О

к

т

я

б

р

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

День 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

5

 

о

к

т

я

б

У

ч

а

щ

и

е

с

Заме

стит

ель 

дир

екто

ра 

по 



 

529 

 

р

я 

я

 

9

 

к

л

а

с

с

а 

УВР 

Ноябрь  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско -

патриотическ

ое 

 

День 

народного 

единства 

4

 

н

о

я

б

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

7

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 5-

7 

клас

сов 

Междунаро

дный день 

толерантно

1

6

 

У

ч

а

клас

сны

е 



 

530 

 

сти н

о

я

б

р

я 

щ

и

е

с

я

 

1

-

4

 

к

л

а

с

с

о

в 

рук

овод

ител

и 1-

4 

клас

сов 

День 

утверждени

яГосударст

венного 

герба РФ 

3

0

 

н

о

я

б

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

8

-

 

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 8-

9 

клас

сов 

К

р

а

е

в

е

д

е

90 лет со 

дня 

рождения 

Н.В. 

Лемаева 

1

4

 

н

о

я

б

р

У

ч

а

щ

и

е

с

я

Рук

овод

ител

ь 

музе

я 



 

531 

 

н

и

е

  

я  

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Д

у

х

о

в

н

о

-

н

р

а

в

с

т

в

е

н

н

о

е 

День 

матери 

П

о

с

л

е

д

н

я

я

 

н

е

д

е

л

я

 

н

о

я

б

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

Муниципал

ьный  этап 

Всероссийс

койолимпи

ады 

школьнико

в 

н

о

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

4

-

учит

еля- 

пре

дме

тни

ки, 

учит

еля 

нача

льн

ых 



 

532 

 

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

я 

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сов 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе. 

н

о

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 



 

533 

 

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

ч

е

с

к

о

е 

Муниципал

ьный 

конкурс 

рисунков 

«Буду 

бдительны

м на льду» 

н

о

я

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 

Выставка 

рисунков, 

посвященн

ая Дню 

матери 

П

о

с

л

е

д

н

я

я

 

н

е

д

е

л

я

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 



 

534 

 

 

н

о

я

б

р

я 

с

с

о

в 

Экологическо

е 

День отказа 

от курения 

 

н

о

я

б

р

ь 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 

С

п

о

р

т

Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья 

В

т

о

р

а

У

ч

а

щ

и

Учи

тель 

физ

куль

тур



 

535 

 

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

н

о

я

б

р

я 

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

ы 

Легкоатлет

ический 

забег 

памяти 

Н.В. 

Лемаева 

1

4

 

н

о

я

б

р

я

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 

П

р

а

в

о

в

о

е 

 

Рейд 

"Подросток

", 

занятость 

учащихся 

во время 

каникул. 

К

а

н

и

к

у

л

я

р

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

 

Адм

ини

стра

ция 

шко

лы, 

клас

сны



 

536 

 

н

о

е

 

в

р

е

м

я 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

е 

рук

овод

ител

и 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Рейд 

«Классный 

уголок» 

н

о

я

б

р

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Декабрь 

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско-

патриотическ

ое 

День 

Героев 

Отечества 

9

 

д

е

к

а

б

р

У

ч

а

щ

и

е

с

я

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и1-9 

клас



 

537 

 

я  

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

сов 

Краеведение  Презентаци

я проекта 

«Улицы 

моего села» 

д

е

к

а

б

р

ь 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

к

р

а

е

в

е

д

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Рук

овод

ител

ь 

музе

я 



 

538 

 

Духовно-

нравственное  

Новогодняя 

сказка. 

Новогодни

й хоровод  

Н

о

в

о

г

о

д

н

и

е

 

к

а

н

и

к

у

л

ы 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

6

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

6 

клас

сов 

Новогодни

й бал-

маскарад 

Н

о

в

о

г

о

д

н

и

е

 

к

а

н

и

к

у

л

ы 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

7

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 7-

9 

клас

сов 

И

н

т

е

л

л

Всероссийс

кая акция 

«Час кода». 

Тематическ

ий урок 

информати

4

-

1

0

 

д

У

ч

а

щ

и

е

Учи

тель  

инф

орм

атик

и 



 

539 

 

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

я 

ки е

к

а

б

р

я 

с

я

 

7

,

8

,

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

д

е

к

а

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

4

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

учит

еля- 

пре

дме

тни

ки, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 

Т

р

у

д

о

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе 

Д

е

к

а

б

У

ч

а

щ

и

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 



 

540 

 

в

о

е 

 

р

ь 

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Генеральна

я уборка 

классов. 

П

е

р

е

д

 

к

а

н

и

к

у

л

а

м

и 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 5-

9 

клас

сов 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

Конкурсы 

новогодних 

рисунков и 

поделок 

различных 

уровней 

Д

е

к

а

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 



 

541 

 

н

о

-

э

с

т

е

т

и

ч

е

с

к

о

е 

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Школьный 

и 

муниципал

ьный этапы 

конкурса 

подготовки 

школы к 

Новогодни

м 

праздникам 

Д

е

к

а

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

 

Адм

ини

стра

ция 

шко

лы, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

Экологическо

е 

 

. 

Всемирный 

день 

борьбы со 

СПИДом. 

1

 

д

е

к

а

б

р

я 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 



 

542 

 

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Операция 

"Кормушка

" 

д

е

к

а

б

р

ь 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

Первенство 

школы по 

настольном

у теннису 

д

е

к

а

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 



 

543 

 

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

 

к

л

а

с

с

о

в 

Реализация 

спортивног

о 

комплекса 

ГТО 

д

е

к

а

б

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 

П

р

а

в

о

в

о

е 

 

День 

Конституц

ии 

Российской 

Федерации 

1

2

 

д

е

к

а

б

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

8

,

9

 

к

л

а

с

с

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 

8,9 

клас

сов 



 

544 

 

о

в 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Заседание 

старшего 

совета 

школы 

д

е

к

а

б

р

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Январь  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско-

патриотическ

ое 

Патриотиче

ский 

месячник  

по 

отдельному 

плану 

К

о

н

е

ц

 

я

н

в

а

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов, 

учит



 

545 

 

с

о

в 

ель 

физ

куль

тур

ы, 

биб

лиот

екар

ь 

Краеведение  День 

рождения 

Г.А. 

Абызова 

1

4

 

я

н

в

а

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Рук

овод

ител

ь 

музе

я 

Духовно-

нравственное  

Праздник 

букваря  

К

о

н

е

ц

 

я

н

в

а

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

 

к

л

а

с

с

а 

Кла

ссн

ый 

рук

овод

ител

ь 1 

клас

са 



 

546 

 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

Профтести

рование  

я

н

в

а

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

8

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 8-

9 

клас

сов 



 

547 

 

я 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе. 

я

н

в

а

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

ч

е

с

к

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Детство 

без 

границ». 

 

я

н

в

а

р

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 



 

548 

 

о

е 

Экологическо

е 

Операция 

"Кормушка

" 

я

н

в

а

р

ь 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

Лыжные 

соревнован

ия  

я

н

в

а

р

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 



 

549 

 

О

Б

Ж 

П

р

а

в

о

в

о

е 

 

Рейд 

"Подросток

",  

занятость 

учащихся 

во время   

каникул. 

К

а

н

и

к

у

л

я

р

н

о

е

 

в

р

е

м

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

адм

ини

стра

ция, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Муниципал

ьный 

смотр-

конкурс 

«Актив 

года» 

я

н

в

а

р

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Муниципал

ьный  

конкурс 

«Замечател

ьный 

вожатый» 

я

н

в

а

р

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Февраль 



 

550 

 

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско-

патриотическ

ое 

Патриотиче

ский 

месячник  

по 

отдельному 

плану 

ф

е

в

р

а

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов, 

учит

ель 

физ

куль

тур

ы. 

биб

лиот

екар

ь 

Краеведение  Муниципал

ьный 

конкурс 

«Династии 

России» 

ф

е

в

р

а

л

ь 

В

о

с

п

и

т

а

н

Рук

овод

ител

ь 

музе

я 



 

551 

 

н

и

к

и

 

к

р

а

е

в

е

д

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Духовно-

нравственное  

День 

защитника 

Отечества 

2

2

 

ф

е

в

р

а

л

я

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

552 

 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

2

1

 

ф

е

в

р

а

л

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

род

ного 

язы

ка 



 

553 

 

я 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе. 

ф

е

в

р

а

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Детство 

без 

границ». 

ф

е

в

р

а

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 



 

554 

 

ч

е

с

к

о

е 

Муниципал

ьный 

конкурс 

рисунков и 

чтецов 

«Солдатам

и не 

рождаются

» 

ф

е

в

р

а

л

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

учит

ель 

ИЗО

, 

учит

ель 

лите

рату

ры, 

учит

еля 

1-4 

клас

сов 

Экологическо

е 

 

Операция 

"Кормушка

" 

ф

е

в

р

а

л

ь 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

Эстафета 

«Зимние 

забавы» 

 

ф

е

в

р

а

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 



 

555 

 

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

П

р

а

в

о

в

о

е 

Беседа с 

учащимися 

«Незнание 

закона не 

освобождае

т от 

ответствен

ности» 

П

о

с

л

е

д

н

я

я

 

н

е

д

е

л

я

 

ф

е

в

р

а

л

я 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 



 

556 

 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Рейд 

"Школьная 

форма" 

ф

е

в

р

а

л

ь 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Март  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско-

патриотическ

ое 

Викторина 

«Я  - 

патриот» 

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

м

а

р

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

7

-

9

 

к

л

а

с

с

о

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

557 

 

т

а 

в 

Краеведение  Слёт 

школьнико

в сельских 

образовате

льных 

учреждени

й по 

краеведени

ю 

м

а

р

т 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

к

р

а

е

в

е

д

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Рук

овод

ител

ь 

музе

я 

Духовно-

нравственное  

Междунаро

дный 

женский 

день 

 

7

 

м

а

р

т

а 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

558 

 

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

Неделя 

детской  и 

юношеской 

книги. 

К

а

н

и

к

у

л

ы

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Биб

лиот

екар

ь   



 

559 

 

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

и

я 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе.    

м

а

р

т 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 

Уборка 

снега на 

пришкольн

ом участке 

М

а

р

т

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

7

-

9

 

к

л

Завх

оз  



 

560 

 

а

с

с

о

в 

Генеральна

я 

уборкаклас

сов. 

П

е

р

е

д

 

к

а

н

и

к

у

л

а

м

и 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 5-

9 

клас

сов 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

Муниципал

ьный 

конкурс 

рисунков и 

чтецов 

«Солдатам

и не 

рождаются

» 

м

а

р

т 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

учит

ель 

ИЗО

, 

учит

ель 

лите

рату

ры, 

учит

еля 

1-4 

клас

сов 



 

561 

 

ч

е

с

к

о

е 

Выставка 

рисунков, 

посвященн

ая 

Междунаро

дному 

женскому 

дню 

 

м

а

р

т 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

еля 

1-4 

клас

сов 

Экологическо

е 

 

Всемирный 

день 

борьбы с 

наркомание

й и 

наркобизне

сом 

1

 

м

а

р

т 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 



 

562 

 

о

 

к

р

у

ж

к

а 

Час Земли. 

 

2

8

 

 

м

а

р

т

а 

В

о

с

п

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 

Всемирный 

день воды. 

 

2

2

 

м

В

о

с

п

Рук

овод

ител

ь 



 

563 

 

а

р

т

а 

и

т

а

н

н

и

к

и

 

э

к

о

л

о

г

и

ч

е

с

к

о

г

о

 

к

р

у

ж

к

а 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

Спортивны

е 

состязания 

«Веселые 

старты» 

П

е

р

в

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 



 

564 

 

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

м

а

р

т

а 

с

с

о

в 

Реализация 

спортивног

о 

комплекса 

ГТО 

м

а

р

т 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 

П

р

а

в

о

в

о

е 

Рейд 

"Подросток

", занятость 

учащихся 

во время 

каникул.  

К

а

н

и

к

у

л

я

р

н

о

е

 

в

р

е

м

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

адм

ини

стра

ция, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С Операция м А Пед



 

565 

 

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

«Живи, 

книга» 

а

р

т 

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

агог

-

орга

низа

тор 

Заседание 

старшего 

совета 

школы 

м

а

р

т 

А

к

т

и

в

 

ш

к

о

л

ы 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 

Апрель  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско -

патриотическ

ое 

 Гагаринский 

урок 
 

1

2

 

а

п

р

е

л

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

566 

 

 

к

л

а

с

с

о

в 

Краеведение  Экскурсия 

в 

школьный 

музей 

родителей 

учащихся 

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

а

п

р

е

л

я 

Р

о

д

и

т

е

л

и

  

Рук

овод

ител

ь 

музе

я  

Д

у

х

о

в

н

о

-

н

р

а

в

с

т

в

е

День смеха  1

 

а

п

р

е

л

я

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

567 

 

н

н

о

е

  

с

с

о

в 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

Круглый 

стол «Я 

выбираю 

профессию

» 

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

а

п

р

е

л

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

9

 

к

л

а

с

с

а 

Кла

ссн

ый 

рук

овод

ител

ь 9 

клас

са  



 

568 

 

н

т

а

ц

и

я 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой,  

в классе. 

А

п

р

е

л

ь

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

Детский фестиваль «Без берге!» 
 

1

а

п

р

е

л

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

ель 

техн

олог

ии 



 

569 

 

ч

е

с

к

о

е 

Экологическо

е  

 

Эковесна  

(по 

отдельному 

плану) 

А

п

р

е

л

ь 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

 "День здоровья"  -  

спортивный праздник 
 

А

п

р

е

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы, 

рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка 



 

570 

 

о

е

,

 

О

Б

Ж 

П

р

а

в

о

в

о

е 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

А

п

р

е

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е  

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

С

а

м

о

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е 

Весенняя 

неделя 

добра. 

а

п

р

е

л

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

571 

 

в 

Май  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Гражданско-

патриотическ

ое 

 

Декада, 

посвященн

ая 75- 

летию 

Победы по 

отдельному 

плану 

1

-

1

0

м

а

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

Краеведение  Единый 

урок «Мой 

Татарстан» 

2

7

 

м

а

я

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

2

-

8

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 2-

8 

клас

сов 



 

572 

 

 

к

л

а

с

с

о

в 

Духовно-

нравственное  

Последний 

звонок 

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

м

а

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

й 

рук

овод

ител

ь  9 

клас

са 

Прощание 

с 

начальной 

школой 

В

т

о

р

а

я

 

п

о

л

о

в

и

н

а

 

м

а

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

4

 

к

л

а

с

с

а 

Кла

ссн

ый 

рук

овод

ител

ь 4 

клас

са 



 

573 

 

я 

И

н

т

е

л

л

е

к

т

у

а

л

ь

н

о

-

п

о

з

н

а

в

а

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

 

п

р

о

ф

о

р

и

е

н

т

а

ц

24 мая - 

День 

славянской 

письменнос

ти и 

культуры.   

2

4

 

м

а

я 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

русс

кого 

язы

ка и 

лите

рату

ры 



 

574 

 

и

я 

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Дежурство 

по школе, в 

столовой, в 

классе.    

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

классные  

руководи

тели 1-9 

классов 
 

Трудовой 

десант 

"Школьный 

двор"  

 

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

Генеральна

я уборка 

П

е

У

ч

клас

сны



 

575 

 

классов. р

е

д

 

к

а

н

и

к

у

л

а

м

и 

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

е 

рук

овод

ител

и 5-

9 

клас

сов 

Х

у

д

о

ж

е

с

т

в

е

н

н

о

-

э

с

т

е

т

и

ч

е

с

к

о

е 

Выставка 

рисунков, 

посвященн

ая 75-

летию 

Великой 

Победы 

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

ИЗО

, 

учит

еля 

1-4 

клас

сов 

Выпуск 

стенгазеты 

о школьной 

жизни 

выпускник

ов 

м

а

й

  

У

ч

а

щ

и

е

с

я

Кла

ссн

ый 

рук

овод

ител

ь  9 

клас



 

576 

 

  

9

 

к

л

а

с

с

а 

са 

Экологическо

е 

 

Эковесна  

(по 

отдельному 

плану) 

м

а

й 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

ы 

Рук

овод

ител

ь 

экол

огич

еско

го 

кру

жка, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

Муниципал

ьные 

соревнован

ия по 

легкой 

атлетике 

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

7

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы 



 

577 

 

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

Реализация 

спортивног

о 

комплекса 

ГТО 

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

Учи

тель 

физ

куль

тур

ы, 

учит

еля 

нача

льн

ых 

клас

сов 

П

р

а

в

о

в

о

е 

Беседа 

«Преступле

ние и 

наказание» 

м

а

й 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 1-

9 

клас

сов 

С

а

м

о

у

п

Отчётное 

заседание   

ДШО 

"Дружба" 

М

а

й 

А

к

т

и

в

 

Пед

агог

-

орга

низа

тор 



 

578 

 

р

а

в

л

е

н

и

е 

ш

к

о

л

ы 

Июнь  

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

и

е

  

Мероприя

тие  

С

р

о

к

и

  

У

ч

а

с

т

н

и

к

и

  

Отв

етст

вен

ный  

Т

р

у

д

о

в

о

е 

Трудовая 

четверть 

И

ю

н

ь

,

 

и

ю

л

ь

,

 

а

в

г

у

с

т 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

5

-

8

 

к

л

а

с

с

о

в 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 5-

8 

клас

сов 

Д

у

х

о

в

День 

защиты 

детей. 

1

 

и

ю

н

У

ч

а

щ

и

Пед

агог

-

орга

низа



 

579 

 

н

о

-

н

р

а

в

с

т

в

е

н

н

о

е 

я е

с

я

 

1

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

тор 

 

Выпускной 

вечер 

и

ю

н

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

9

 

к

л

а

с

с

а

,

 

у

ч

и

т

е

л

я

,

 

р

о

д

Пед

агог

-

орга

низа

тор, 

клас

сны

й 

рук

овод

ител

ь  9 

клас

са 



 

580 

 

и

т

е

л

и 

С

п

о

р

т

и

в

н

о

-

о

з

д

о

р

о

в

и

т

е

л

ь

н

о

е

,

 

О

Б

Ж 

Работа 

спортивной 

площадки 

и

ю

н

ь 

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

2

-

9

 

к

л

а

с

с

о

в 

 

Учи

тель 

физ

ичес

кой 

куль

тур

ы 

П

р

а

в

о

в

о

е 

 

Рейд 

"Подросток

",занятость 

учащихся 

во время 

каникул 

И

ю

н

ь

,

 

и

ю

л

ь

,

У

ч

а

щ

и

е

с

я

 

1

-

адм

ини

стра

ция, 

клас

сны

е 

рук

овод

ител

и 



 

581 

 

 

IY. Планируемые результаты воспитания и социализации 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся распределяются по трем уровням. 

Результаты первого уровня – приобретение учащимися социально значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своегоОтечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического образажизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационномпространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельностичеловека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурномобществе;о 

нормах и традициях ведения ЗОЖ; 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений учащихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой и большой Родине, 

уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к еесовременности; 

- ценностногоотношенияучащихсякприроде,уважительногоотношениякживотнымирастениям, 

бережного отношения к природнымбогатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и искусству, к культурному 

наследию человечества, к культуре речи и культуре поведения, к красоте игармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду как к физическому, так и умственному, уважительного 

отношения к людям труда, к результатам чужого и собственноготруда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям: людям иной национальности, веры, культуры; 

уважительного отношения к их взглядам и негативного отношения к проявлениям расизма, 

шовинизма иксенофобии; 

- ценностногоотношенияучащихсякздоровью-своемуиздоровьюокружающих;ЗОЖиздоровой 

окружающейсреде; 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально значимых действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и деятельного выражения собственной 

гражданскойпозиции; 

- опыта природоохранныхдействий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произведений культуры, опыта 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности иволонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных взаимоотношений между 

людьми разной национальности, веры,культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других и ведения собственного 

ЗОЖ. 

V. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях поиска и решения 

проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования профессиональной 

деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности школы в части духовно- 

 

а

в

г

у

с

т 

9

 

к

л

а

с

с

о

в

, 
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нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся.Мониторингосуществляетсяпо трем 

основнымнаправлениям: 

Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся; Мониторинг 

качества воспитательной деятельности педагогов; 

Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 

Это соответствие определяется по следующим параметрам и критериям: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровеньмотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся 

в подготовку и проведение 

мероприятий. Количество 

мероприятий. 

Статистический анализ. 

Анкетирование.Диагностика. 

мотивационной сферы Опрос. 

Тестирование. 

Уровеньвоспитанности 

учащихся по различным 

компетенциям 

Мера соответствия личности 

учащегосязапланированному 

воспитательному результату. 

«Диагностикауровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников в 

олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных; 

- победителейолимпиад 

разногоуровня; 

- педагогов, подготовивших 

победителей. 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализпоступления 

выпускниковшколыв 

среднеспециальныеивысшие 

учебныезаведения. 

Развитие интеллектуальногои 

творческого потенциалов 

школьников 

- количествоучащихся,вовлеч

енныхвисследовательскуюи 

проектнуюдеятельность; 

- количество мероприятий 

научногообщества учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческихспособностейучащ

ихся 

Статистический анализ. 

Диагностика мотивационной 

сферы. Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

Вовлеченность школьников 

вконкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителейконкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей. 

Статистическийанализпроведенн

ых мероприятий. 

Динамикаразвития 

личностной,социальной, 

экологической,трудовой 

(профессиональной)и 

здоровьесберегающей 

культурыобучающихся. 

Вовлечённость учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество: 

- вовлечённых в разработкуи 

реализацию социальных 

проектов, экологических и 

трудовыхакций; 

- обучающихся, вовлеченных 

в подготовку и проведение 

спортивныхмероприятий; 

- спортивныхмероприятий; 

- вовлеченных учащихся в 

спортивно-

оздоровительныесекции. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствиеасоциального 

поведения. 

Экспертнаяоценка 

классныхруководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельностьшкольныхСМИ. 

Количество учащихся 

вовлеченных 

Статистические руководителей 

СМИ.данные структур 
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Динамика(характеризменения

)социальной, психолого-

педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

Количество учащихсяс 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

надзависимымии 

агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенностиотношения

ми. 

Тест-опросниккоммуникативных

 умений (ГильбухЮ.З.). 

Социометрия. 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Принятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение социализированности 

личности  учащихся»по Селевко 

Г.К.иМ. И. Рожкову. 

Наблюденияклассных 

руководителей,учителей, 

родителей. 

Ценностные ориентиры 

выпускников9 класса 

 Методика«Ценностные 

ориентации» М. Рокича. 

Удовлетворенность 

учащихсяобразовательнымпро

цессом 

 Методика«Изучения 

удовлетворенностиучащихсяшко

льной жизнью» А.А.Андреева. 

Динамикадетско-

родительских отношений и 

степенивключённости 

родителей(законных 

представителей)вобразователь

ныйивоспитательный процесс 

Количестводетско-

родительских мероприятий. 

Количествородителей, 

присутствующихна 

родительскихсобраниях. 

Анкетирование. 

Наблюденияклассных 

руководителей 

Особоследуетвыделитьпсихолого-педагогическийэксперименткакосновнойметодисследования 

воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-педагогическое 

исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

работы школы по воспитанию и социализацииобучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 

рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап2.Формирующийэтаписследованияпредполагаетреализациюобразовательнымучреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализацииобучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой Программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательномучреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Необходимоуказатькритерии,  покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияи 

социализацииобучающихся.Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развитияобучающихся)увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

1. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамикиивозможноеувеличениеотрицательныхзначенийпоказателейвоспитанияисоциализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральнымнормамустойчивостьисследуемыхпоказателейможетявлятьсяоднойизхарактеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могутстатьпричинойинертностиположительнойдинамикиипоявлениятенденцийотрицательной 

динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение 

среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализируются ее воспитательные 

возможности. 

Класс– этоосновноезвено,связующееребенкаишколуврамкахединойвоспитательнойсистемы. 

Каждый класс имеет свою индивидуальность, своеобразие, по-своему влияет наличность. 

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы каждый ученик 

успешно развивался в доступных для него видах деятельности. Главная задача классного 

руководителя – защита ребенка. 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенностиразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательномучреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Основныепринципыорганизациимониторингаэффективностиреализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализацииобучающихся: 

Принципы Показатели 
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Принцип 

детерминизма(причинной 

обусловленности) 

Указывает на обусловленность, взаимодействие и 

влияниефакторовнавоспитаниеисоциализациюобучающихся 

Принцип признания 

безусловногоуваженияправ 

Предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся 

Образовательноеучреждениедолжнособлюдатьморальныеиправовыенормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективностиреализацииобразовательным 

учреждением Программы воспитания. 
Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование (метод тестов); 

- опрос (анкетирование, интервью,беседа); 

- психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение,узкоспециальное наблюдение); 

- психолого-педагогическийэксперимент. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основная цель исследования: изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования. Таким 

Принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализацииобучающихся 

Принцип личностно- 

социально-деятельностного 

подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности 

Принципобъективности Предполагаетформализованностьоценки(независимость 

исследования и интерпретации данных) ипредусматривает 

необходимость принимать все меры дляисключения

 пристрастий,личныхвзглядов, 

предубеждений,корпоративнойсолидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования 
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образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамикаразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательномучреждении. 

3. Динамикадетско-родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законных 

представителей) в образовательный и воспитательныйпроцесс. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могутстатьпричинойинертностиположительнойдинамикиипоявлениятенденцийотрицательной 

динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степеньсоответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимисярядаспециально 

разработанных заданий. В школе применяются такие методики: (ТЕСТ«РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ 

ОПЫТЕ (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщенияхобучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся и их родителей на специально подготовленные 

вопросыанкеты,например:«Анкетадляродителей,анкета«Школаглазамиродителей».Анкетыпо 

воспитательной деятельности для педагогов, учащихсяиродителей. 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (индивидуальные беседы с 

учащимися и родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом). 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогическийметод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальныхотношенияхсобучающимися,закоторымионнаблюдает икоторыхоноценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определенных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Пояснительнаязаписка 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Елантовская основная общеобразовательная школа» Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образованиив 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, а также с 

учетом опыта работы ОУ по данной проблематике. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть 
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систематической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать 

неравномерность появлений познавательной активности обучающегося и опираться на те 

видыпсихической 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, лечебно-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. 
Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяприполученииосновного общегообразования 

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. 

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- педагогическойкомиссии); 

- 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 дидактическихпособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционныхзанятий. 

- ОказаниеиндивидуальноориентированнойпомощивосвоенииООПОООдетямструдностями 

обученияисограниченнымивозможностямиздоровья,стимулированиешкольниковсвысоким 

уровнемобучаемости. 

Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

по медицинским, социальным, правовым и другимвопросам 

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 интересахребёнка; 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый 

подходспециалистовразличного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
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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 еёрешению; 

- вариативность-предполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованиядетьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическомразвитии; 

- 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 потребностей; оценка образовательной среды 

в плане соответствия её требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базышколы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категориидетей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно- 

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсяконстатациясоответствиясозданныхусловий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребёнка. 

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 приёмовработы. 

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 

универсальных действий  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 социализацииобучающихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  категории  детей, их 

родителям, педагогическимработникам. 
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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 разногопрофиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережениядетей; 

- сотрудничество с родительскойобщественностью. 

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). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
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 и 

управлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативныхдействий,направленныхна 

сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–овладениесодержаниемООП 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;умениевыбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержанияпромежуточнойаттестацииобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения. 
Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологического сопровождения школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологическогосопровождения: содействие педагогам в создании 

оптимальных 
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психологическихусловийдляучастниковпедагогическогопроцессавсовершенствованиикачества УВП, 

развитии мотивационной среды и сохранении здоровьяшкольников. 
Направления работы психологического сопровождения: 

- Психологическое просвещение всех участников образовательногопроцесса. 

- Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологическойподдержке. 

- Психопрофилактика школьной и социальнойдезадаптации. 

- Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательногопроцесса. 

- Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологическойадаптации. 

- Научно-методическаядеятельность. 

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-е классы: 

1. Диагностика процесса адаптации 

учащихся при переходе из начальной 

школы в среднее звено: 

- диагностика уровня школьной 

тревожности (опросникФиллипса); 

- социометрическое исследование 

класса (социометрическаяматрица); 

- диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению 

в средних и старших классах 

(методика изучениямотивацииучения 

пятиклассников) 

2. Индивидуальная углубленная 

диагностикаразвития детей 

испытывающих трудности в 

обучениииповедении (тест Векслера, 

ГИТ) 

 

Данные по адаптации к среднему 

звену 

Уровень тревожности 

Данные осплоченности, 

внутригрупповомстатусе 

каждогоученика 

Данные об учебной мотивации и 

эмоциональном отношении к учебе 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении 

 

сентябрь – 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 6-е классы:   

 1. Диагностика эмоциональной сферы 

учащихся: 

- ТестЛюшера; 

- Методика«Несуществующее 

животное» 

2. Диагностика умственной сферы 

учащихся: 

-методикадиагностики 

исследовательских и проектных 

действий 

3. Индивидуальная углубленная 

диагностикаразвития детей 

испытывающих трудности в обучении 

и поведении (тест Векслера,ГИТ) 

Данныеобэмоциональномсостоянии 

Данные о взаимоотношениях 

ребенка с окружающим миром, 

уровеньтревожности, самооценка 

Данные о сформированности 

исследовательских и проектных 

действий 

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

май 

 

 

 

втечение 

года 
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 7-е классы: 

1. Диагностика межличностных 

взаимоотношений: 

- методика изучения межличностных 

отношений (опросникЛири); 

- опросник агрессивностиБасса-Дарки 

- опросник Варга-Столина (детский 

вариант) 

2. Диагностика 

творческихспособностей одаренных 

учащихся (тест креативности 

Торренса) 

3. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- опросникГолланда; 

- методика Йовайши 

4. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении 

и поведении 

 

Данные о межличностных 

отношениях и качествах личности 

учащихся, существенных при 

взаимодействии с другими людьми. 

Уровень агрессивности 

Данные о детско-родительских 

отношениях 

Данные об уровне развития 

творческих способностей 

 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении 

 

март 

 

 

 

 

 

 

ноябрь май 

 

 

втечение 

года 

 8-е классы: 

1. Диагностика склонности к 

суицидальному поведению: 

- Методика «Незаконченные 

предложения»Костюкевича; 

- Методика «Индекс 

благополучияВОЗ» 

2. Диагностика профессиональных 

склонностей: 

- ОпросникГолланда; 

- Методика Йовайши 

3. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении 

и поведении 

 

 

 

Данные об уровне суицидального 

риска 

 

 

Данные о профессиональных 

склонностях 

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

вповедении 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

январь- 

февраль 

 

 

втечение 

года 

 9-е классы: 

1. Диагностика учащихся в рамках 

подготовке к сдаче ОГЭ: 

- Тест «Самооценкапсихических 

состояний» Г.Айзенка; 

- Методика изучения уровня 

лидерских качеств «Я –лидер»; 

- Методика изучения свойств нервной 

системы учащихся«Теппинг-тест»; 

- Оценка личностныхособенностей. 

2. Диагностика профессиональных 

склонностей: комплект компьютерных 

методик 

3. Диагностика склонности к 

суицидальномуповедению: 

- «Незаконченные предложения» 

 

 

 

Данные о психических состояниях: 

тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность 

Данные об уровне развития 

лидерскихкачеств 

Данные о силе нервной системы 

 

Личностные особенности Данные о 

профессиональных склонностях 

Данные об уровне суицидального 

риска 

 

в течение 

года 

 

февраль- 

март 

 

 

январь 
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Костюкевича; 

- индекс благополучияВОЗ. 

4. Диагностика склонностей к 

зависимому поведению: 

- тест «Склонность к зависимому 

поведению» В.Д. Менделевич. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в 

обучениии поведении 

 декабрь 

Данные о склонности к развитию 

алкогольной и наркотической 

зависимости 

 

 

Втечение 

года 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении 

 

Коррекционно-развивающая работа  

2. 5-е классы: 

1. Занятия по профилактике школьной 

дезадаптации учащихся 5-х классов при 

переходе в среднее звено: 

- Адаптационные занятия «Мы - 

пятиклассники»; 

2. Коррекционно-развивающие занятия 

по «факторам риска», по результатам 

диагностики: 

- для детей с повышенным уровнем 

тревожности; 

- с неадекватнойсамооценкой; 

- с заниженноймотивацией. 

 

Оказание

 психологичес

кой поддержки учащимся в 

периодих адаптации к 

условиям обучения в 

среднейшколе 

 

 

Преодолениешкольной 

дезадаптацииобучающихся 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь- 

декабрь 

 6-е классы: 

1. Занятия по развитию эмоциональной 

сферы учащихся: 

- повышение сопротивляемостистрессу; 

- нормализация эмоциональногофона. 

2. Групповая работа по развитию 

творческих способностей одаренных 

учащихся 

 

Снятие психоэмоционального 

напряжения,снижение 

тревожности,нормализация 

эмоциональногофона 

Развитиепознавательной, 

исследовательской и 

творческой деятельности 

 

январь- 

февраль 

 7-е классы: 

1. Занятия на развитие коммуникативной 

сферы учащихся: 

- «Определение стиляобщения»; 

- «Развитие коммуникативныхнавыков»; 

- «Способы поведения в 

конфликтнойситуации». 

2. Индивидуальная работа по снятию 

эмоционального напряжения, снижению 

тревожности одаренных детей 

 

Повышение интереса к 

самому себе, развитие 

личностных качеств; создание 

условий для продуктивного и 

гармоничного 

Общениясосверстникамии 

взрослыми 

Снятие психоэмоционального 

напряжения,снижение 

тревожности,нормализация 

эмоциональногофона 

 

март 
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 8-е классы: 

1. Групповыезанятияпопрофориентации 

учащихся 

2. Занятия с целью формирования 

позитивного отношения к жизни 

(профилактика суицидальногориска) 

 

Представлениеинформациио 

мирепрофессий; помощь 

подросткам в 

профессиональном 

самоопределении;осознание 

необходимыхличностных 

качеств для выбора профессии  

Формированиеположительног

о отношения к жизни, к себе и 

к другимлюдям;формирование 

ценностиздорового образа 

жизни; положительного 

«образа - Я» 

 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

январь- 

февраль 

 9-е классы: 

Занятия по подготовке учащихся к сдаче 

ОГЭ: 

- «Как лучше подготовиться к 

экзаменам»; 

- «Способы снятия нервно-психического 

напряжения»; 

- «Как бороться сострессом»; 

- «Эмоции иповедение». 

 

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 

3 5-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам адаптации учащихся к 

среднему звену 

 

Оказание психологической 

поддержки учащимся в периодих 

адаптации к условиям обучения в 

среднейшколе 

 

сентябр

ь – 

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 подростковоговозраста 

 

в

 тече

ние года 

 7-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам   межличностных  отношений, 

конфликтныхситуаций,профессиональны

хсклонностейучащихся 

 

Работа с конфликтными 

ситуациями, повышение уровня 

семейной поддержки, 

 

в

 тече

ние года 
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 8-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

педагогов, родителей, учащихся по 

факторам риска девиантного поведения, 

профессионального самоопределения 

 

Психологическаяподдержкав 

определенииподростками 

жизненных  планов,  помощьв 

профессиональном 

самоопределении; нормализация 

детско-родитель-ских 

взаимоотношений; выбор 

осознанной жизненной позиции, 

формированиенавыков здорового 

образажизни 

 

в

 тече

ние года 

 9-е классы: 

Индивидуальное консультирование 

учащихся, педагогов, родителей по 

вопросампрофессионального 

самоопределения,подготовкиучениковк 

сдаче ОГЭ 

 

Психологическая поддержка на 

этапе подготовки к сдаче ОГЭ, 

обучениенавыкам саморегуляции 

и самоконтроля; повышение 

уверенности в себе, 

стрессоустойчивости;снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

 

в

 тече

ние года 

Информационно-просветительская работа 

 5-е классы: 

Выступления на педагогическихсоветах, 

планерках, родительских собраниях по 

проблеме адаптации учащихся 5-х 

классов к среднемузвену: 

- Родительское собрание 

натему«Период адаптации ребенка в 5-

м классе»; 
-  Раздача  буклетов  и брошюручителям 

«Признаки и причины дезадаптации 

школьников»; родителям «Как помочь 

ребенку адаптироваться в 5 классе» и 

ученикам «Правила поведения вшколе». 

 

Знакомство с условиями 

благоприятного психического 

развития детей, повышение 

родительской и педагогической 

поддержки учащихся в период 

адаптации к среднему звену 

 

сентябр

ь – 

ноябрь 

 6-е классы: 

Выступления на педагогическихсоветах, 

планерках, родительских собраниях по 

актуальнымвопросам: 

- «Особенностиподросткового возраста»; 

- «Взаимодействиестревожными детьми»; 

- «Проблемное поведениеподростков». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для достижения 

взаимопонимания с подростками 

 

в

 тече

ние года 

 7-е классы: 

Выступления на педагогическихсоветах, 

планерках, родительских собраниях по 

актуальнымвопросам: 

- «Межличностноеобщение подростков»; 

- «Конфликты и пути ихрешения»; 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов об особенностях 

подросткового возраста 

 

в

 тече

ние года 

 - «Общение родителей с детьми».   
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 8-е классы: 

Выступления на педагогическихсоветах, 

планерках, родительских собраниях по 

актуальнымвопросам: 

- «Суициды как крайняя форма 

отклоняющегосяповедения»; 

- «Жизненные сценарии детей. 

Профессиональнаяориентация 

учащихся». 

 

Оказание профилактической 

помощи родителям и педагогам 

по проблеме подросткового 

суицида;мотивирование 

родителей и педагогов на 

оказаниеподдержкив 

профессиональном определении 

детей. 

 

в

 тече

ние года 

 9-е классы: 

Выступления на педагогическихсоветах, 

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 

эмоциональногонапряжения» 

- Выступление на родительском собрании 

в 9 классах «Как помочь подготовиться 

кэкзаменам». 

 

Повышение психологической 

грамотности родителей и 

педагогов для успешной 

поддержки детей во время 

подготовки к сдаче ОГЭ 

 

в

 тече

ние года 

 

Измерительный материал 

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.Вопросыпредъявляютсялибописьменно,либонаслух.Присутствиеучителяиликлассного 

руководителя в помещении, где проводится опрос, крайненежелательно. 

Необходимыематериалы.Дляпроведенияисследованиянеобходимтекстопросника,атакжелисты 

бумаги по числуучащихся. 

Инструкция. «Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, 

как вы чувствуете себя в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, Здесь нет правильных 

или неправильных, хороших или плохих ответов. Но листе для ответов сверху 

напишитесвоеимя,фамилиюикласс.Отвечаянавопрос,записывайтеегономериответ"+",если вы 

согласны и ним, и "-", если несогласны». 

 

1. Труднолитебедержатьсяна одном уровнесовсемклассом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько хорошо ты 

знаешьматериал? 

3. Труднолитебеработатьвклассетак,какэтогохочетучитель? 

4. Снилосьлитебе,чтоучительвяростиоттого,чтотынезнаешьурок? 

5. Случалосьли,чтокто-нибудьизтвоегоклассабилилиударялтебя? 

6. Частолитебехочется,чтобыучительнеторопилсяприобъясненииновогоматериала,покатынепоймешь,ч
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тоонговорит? 

7. Сильнолитыволнуешьсяприответеиливыполнениизадания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожатлиутебяколени,когдатебявызываютотвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разныеигры? 

11. Случаетсяли,чтотебеставятболеенизкуюоценку,чемтыожидал? 

12. Волнуетлитебявопрос,неостанешьсялитынавторойгод? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают? 

14. Бываетливременами,чтотывесьдрожишь,когдатебявызываютотвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, 

чегохочешьты? 

16. Сильнолитыволнуешьсяпередтем,какначатьвыполнятьзадание? 

17. Труднолитебеполучатьтакиеотметки,которыхждутоттебяродители? 

18. Боишьсялитывременами,чтотебестанетплоховклассе? 

19. Будутлитвоиодноклассникисмеятьсянадтобой,еслитысовершишьошибку? 

20. Похожлитынасвоиходноклассников? 

21. Выполнивзадание,беспокоишьсялитыотом,хорошолитыснимсправился? 

22. Когдатыработаешьвклассе,уверенлиты втом,чтовсехорошозапомнил? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопросучителя? 

24. Верноли,чтобольшинстворебятотносятсяктебепо-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться 

вклассесрезультатамитвоиходноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебяопрашивают? 

27. Боишьсяли ты временамивступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собираетсяпроверитьтвоюготовностькуроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь 

выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с 

особымвниманием? 

31. Бываетли,чтотвоиодноклассникиговорятобидныедлятебявещи? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не справляется сучебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимания? 

34. Частолитыбоишьсявыглядетьсмешно? 

35. Доволенлитытем,какктебеотносятсяучителя?Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как 

другие мамы твоиходноклассников? 

36. Волновалолитебякогда-нибудь,чтодумаютотебеокружающие? 

37. Надеешьсялитывбудущемучитьсялучше,чемсейчас? 

38. Считаешьлиты,чтоодеваешьсявшколутакжехорошо,какитвоиодноклассники? 

39. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь состороны? 

40. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в 

классе? 

41. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучшеих? 

42. Доволенлитытем,какктебеотносятсятвоиодноклассники? 

43. Хорошолитысебячувствуешь,когдаостаешьсяодиннаодинсучителем? 

44. Высмеиваютливременамиодноклассникитвоювнешностьитвоеповедение? 

45. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другиеребята? 

46. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты,что вот-вот расплачешься? 

47. Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет завтра вшколе? 
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48. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые раньше 

хорошознал? 

49. Дрожитлислегкатвоярука,когдатыпишешьсамостоятельнуюработу? 

50. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 

классузадание? 

51. Пугаетлитебяпроверкатвоихзнанийвшколе? 

52. Когдаучительдаетсамостоятельнуюработу,чувствуешьлитыстрах,чтонесправишьсясней? 

53. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание, которое могут сделать все 

твоиодноклассники? 

54. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 

лучше,чемты? 

55. Беспокоишьсялитыподорогевшколу,чтоучительможетспроситьтебяилидатьпроверочную работу? 

57, Когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что получишь за него «2»? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед всем классом? 
Обработка результатов 

По окончании заполнения опросника подсчитывается количество несовпадений с каждой шкалой 

опросника и с опросником в целом. Ключ: ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25,30,35,36,38,39,41,43,44; 

Ответы«нет»-1-10,12-19,21,23,26-29,31-34,37,40,42,45-58. 

1.Общаяшкольнаятревожность:2,3,7,12,16,21,23,26,28,46-58(n=22). 

2. Переживание  социального   стресса:   5,   10,   15,   20,   24,   30,   33,   36,   39,   42,   44  (n=11). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6, 11, 17, 19,25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 (n =13). 

4.Страхсамовыражения:27,31,34,37,40,45(n=6). 

5. Страхситуациипроверкизнаний:2,7,12,16,21,26 (n =6). 

6. Страхнесоответствияожиданиямокружающих:3,8,13,17,22(n= 5). 

7. Низкаяфизиологическаясопротивляемостьстрессу:9,14,18,23,28(n=5). 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 (n =8). 

 
Интерпретация результатов 

Значения показателей тревожности, превышающие 50-типроцентный рубеж, позволяют 

говорить о повышенной тревожности, а превышающие 75 % — о высокой тревожности ребенка. 

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать выводы о качественном 

своеобразии переживания школьной тревожности каждым учащимся. 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизньшколы. 

2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего — сосверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психологический фон, не 

позволяющий ребенку удовлетворять свои потребности в успехе, достижении высокого результата и 

т.д. 

4. Страх самовыражения — негативное эмоциональное переживание ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своихвозможностей. 

5. Страхситуациипроверкизнаний—негативноеотношениеипереживаниетревогивситуациях 

проверки (особенно — публичной) знаний, достижений,возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в 

оценкесвоихрезультатов,поступковимыслей,тревогапоповодуоценок,даваемыхокружающими, 

ожидание негативныхоценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обученияребенка. 

http://5psy.ru/obrazovanie/shkolnaya-trevojnost.html
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2. Методика изучения мотивации учения пятиклассниковАнкета 

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. 

 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... а) получить хорошуюотметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; д) меня уважали и хвалили товарищи; е) меня любила и 

хвалила учительница; ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; и) меня не наказывали; 

2. Я не могу учиться лучше, так как... а) у меня есть более интересныедела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

л) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; з) я не успеваю работать вместе со всеми. к) я больше знал 

и умел. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... а) я хорошо знаю 

учебныйматериал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; в) я буду считаться хорошим учеником; г) мама будет 

довольна; 

д) учительница будет рада; е) мне купят красивую вещь; ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то,что... а) я плохо знаю 

учебныйматериал; 

б) это получилось; 

в) я буду считаться плохим учеником; г) товарищи будут смеяться надо мной; д) мама будет 

расстроена; 

е) учительница будет недовольна; ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь. 

 
Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 

получить объективные 

результаты.Каждыйвариантответовимеетопределенноеколичествобалловвзависимостиоттого,какойм

отив онотражает. 

1. Внешний мотив — 0баллов. 

2. Игровой мотив — 1балл. 

3. Получение отметки — 2балла. 

4. Позиционный мотив — 3балла. 

5. Социальный мотив — 4балла. 

6. Учебный мотив — 5баллов. 

Баллы суммируются и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации учения. 
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Оценочная таблица 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41—48 

II 33—40 

III 25—32 

IV 15—24 

 

3. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ). Цели: 

а) контроль за эффективностью школьного обучения; 

б) выявление неблагополучных в плане умственного развития учащихся, нуждающихся в коррекции 

умственного развития; 

в) определение причин школьной неуспеваемости; 

г)сравнение эффективности разных систем и методов преподавания; 

д) сравнение эффективности работы разных учителей и преподавательских коллективов; 

е) отбор учащихся с высоким уровнем умственного развития в специальные классы и школы, а также 

способных обучаться по углубленной индивидуальной программе. 

 

Контингент - школьники 10-12 лет. 
Время решения отдельных субтестов 

1. Исполнениеинструкции 4мин. 

2. Арифметическиезадачи 6мин. 

3. Дополнениепредложений 5мин. 

4. Определение сходства иразличияпонятий 1,5мин. 

5. Числовыеряды 4мин. 

6. Установлениеаналогий 3мин. 

7. Символы 4мин. 

ИТОГО: 27,5мин. 

 
Субтест 1 

Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно быстрее и точнее. 

 

1. Зачеркни самое большое из следующих чисел: 2 4 68. 

2. Нарисуй два кружка между следующими двумяименами:ШураКира. 

3. Подчеркни среднюю из следующих букв: О П Р СТ. 

4. После самого длинного из слов: юноша девочка сестра поставьзапятую. 

5. Если Международный женский день  отмечается  иногда  в  августе,  поставь  крестик  здесь ,    

если это не так, то допиши отсутствующее слово в предложении:   Солнце назападе. 

6. Еслитыубежден,чтоКолумббылсамымзнаменитымфранцузскимполководцем,тозачеркни слово 

«Солнце» в предыдущем предложении. Если это был кто-то другой, то дополни соответствующим 

числом следующее предложение: У собакиглаза.Прочитай внимательно следующие слова: фрукты 

грибы дерево утро. Зачеркни предпоследнюю букву в четвертом слове и вторую букву в 

предпоследнемслове. 

7. Независимо от того, является ли Ярославль самым большим городом России, обведи кружком 

слово «нет» и напиши здесьлюбое число, которое является неправильным ответом на вопрос, 

сколько часов всутках. 

8. Теперь  напиши  здесь   любую  букву,  кроме  В,издесьнапиши «да», если результат 7 х 8 = 56 

являетсяправильным. 

9. Посмотри на следующие два числа: 5 и 4. Если железо тяжелее воды, то напиши число, 

котороебольшездесь , а если вода тяжелее железа, то напиши число, которое 

меньше,здесь . 

10. Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни первую букву в слове 
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лев,есливнемменьшебукв, тозачеркнивторуюбуквувЭТОМслове,новлюбом случаезачеркни 

последнюю букву. 

11. Если можно попасть во Львов на теплоходе, то реши задачу: 7x5 = , если это невозможно, то 

напиши вместо результата буквуX. 

12. Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять под высоким деревом, то 

поставь крестик в первом из следующих квадратов, □□ если наоборот, то напиши третью букву 

алфавита во второмквадрате. 

13. Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ: 5x8 больше меньше, чем12x4. 

14. Только три слова из следующих: весна остров конец завтра содержат одну и ту же букву; 

подчеркни слово, в котором эта букваотсутствует. 

15. Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в последнем из трех 

кружковипоследнююбуквуназваниямесяца,которыйпредшествуетмаю,напишивпервомизэтих трех 

кружков○○○ 
Не переворачивай страницу без разрешения! 

 

Тест 2 

Ответь быстро и правильно на следующие вопросы. 

1. Сколько будет, если к 17 грушам прибавить5 груш?  груш 

2. Еслиразделить28яблокна4одинаковыекучки,сколькояблокбудетвкаждойкучке?яблок 

3. У Веры было 11 конфет. Ей дали еще 4 конфеты, 7 конфет она съела. Сколько конфет у нее 

осталось? конфет 

4. Велосипедист проехал 75 км за 5 часов. Сколько километров он проехал в среднем за один час? 

 км 

5. Сколько учеников в 8 классах, если в каждом классе по40учеников? учеников 

6. Сколько учеников находятся в городе, в котором 20 школ, если в каждой школе 10 классов, а в 

каждом классе25 учеников? учеников 

7. Сколько мячей можно купить на 16 рублей, если 3 мяча стоят4рубля? мячей 

8. Якупил2кгпомидорови4кгклубники.1кгпомидоровстоит3рубля, а1кгклубники–2рубля 80 копеек. 

Сколько я получил сдачи, если я дал продавцу20 рублей? рублей 

9. Назаводеизготовилинесколькомашинстоимостью29000рублей.Ихпродализа32000рублей. 

Продажная цена каждой машины больше ее себестоимости на 500 рублей. Сколько машин 

изготовили? машин 

10. В бассейн помещается 600 куб. м воды. Если длина бассейна 20 м, а высота 3 м, какова его 

ширина? м 

11. Вдвухстадахнаходитсявсего35коров.Вбольшом стадена7коровбольше,чемвмаленьком. Сколько 

коров вмаленькомстаде? коров 

12. Я купил 4/5 м ткани за 52 рубля. Сколько стоит1м? рублей 

13. У Олега в три раза больше денег, чем у Бориса. У Бориса на 50 коп. больше, чем у Наташи. У 

Наташи 3 рубля. Сколько денег увсехвместе? рублей 

14. 5 рабочих изготовили 300 деталей за 6 дней. Сколько потребуется рабочих, чтобы такое же 

количество деталей изготовитьзаполдня? рабочих 

15. 2 маляра покрасят 2 комнаты за 2 дня. Сколько комнат покрасят 4 маляра за4дня?

 комнат 

16. 3 мальчика хотят разделить между собой 64 коп. так, чтобы А получил 3 части, Б– 2 части и В– 3 

части. Сколько копеекполучитА? копеек 

17. Сколько раз нужно 3/2 прибавить к б, чтобыполучить12? раз 

18. Всредув12 часовдня яустановилнасвоихчасахточноевремя.Наследующийденьв16 часов 

язаметил,чтоониубежалина14сек.Насколькосекундониуйдутвпередзаполчаса? 

 секунд 

19. Восколькоразтяжелееполовинагрузавесомдвесполовинойтонны,чемгрузвесомполтонны? раз 

20. В дно реки вбили сваю, которая возвышалась над водой на 30 см. 1/3 свай находится в воде, 1/4 в 
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земле. Каковадлинасваи? см 
Не переворачивай страницу без разрешения! 

 

Тест 3 

Напиши пропущенные слова в следующих предложениях. В каждый пропуск впиши только одно 

слово. 

Примеры: Ученикрешаетзадачу. У лошадичетыреноги. 

1. Колхозники на полях. 

2. Суббота–предпоследний недели 

3. Корова–полезное . 

4. Ребенок может бытьмальчикомили . 

5. Весной вьютгнездаи в них яйца. 

6. Вкниге, я купил, быломногоцветных . 

7. Самуюбольшуюдоставляет человекухорошо сделанная. 

8.  завтрабудетхорошая , я пойдукупаться. 

9. Во времядождяможнорадугутолькотогда,светит . 

10.  начинается 1январяи 31декабря. 

11. Время иногдадля человека , деньги. 

12. Умеренность–лучшее долгой . 

13. Он заплатитьзаменя,не смог, у него не былоденег. 

14. Втораядвадцатогоявляетсяначаломэрыполетов. 

15. Легкосоветы,нодаватьхорошие . 

16. Каждыйдолжен прежде  всегосамнаанапомощь . 

17. Суетливыйчеловекиногдавремя,потомучтоторопится. 

18. Если ответственностьвработе, то изарплатадолжнавысокая. 

19. Практическийчеловекбольшевнаучногоисследования, 

вс помощью которыхонибыли. 

20. Если какому-либо событиюдругое,закономерно его, то 

первоесобытиеназывается второго. 
Не переворачивай страницу без разрешения! 

 

Тест 4 

Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, напиши между ними С. Если у них 

разные значения, напиши между ними Р. 
Примеры: 

БольшойРмаленький, мощныйСсильный, сухо 

Рмокро. 

Богатый  бедный 1 

Милый  приятный 2 

ыстрый  медленный 3 

Все  ничего 4 

Галоши  боты 5 

Прямая  извилистая 6 

Вопрос  ответ 7 

Твердый  жидкий 8 

Плоский  ровный 9 

Лечь  встать 10 

Любовь  ненависть 11 

Ученый  необразованный 12 

Далекий  близкий 13 
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Доброжелательный  завистливый 14 

Часть  доля 15 

Внутренний  внешний 16 

Подлый  честный 17 

Имущество  достояние 18 

Позволить  "запретить 19 

Сходный  различный 20 

Сердитый  вспыльчивый 21 

Живой  подвижный 22 

Красота  великолепие 23 

Беспомощный  растерянный 24 

Спор  ссора 25 

Закономерность  регулярность 26 

Простить  наказать 27 

Ловкий  умелый 28 

Взгляд  мнение 29 

Снизить  уменьшить 30 

Легкомысленный  беззаботный 31 

Согласиться  одобрить 32 

Преходящий  постоянный 33 

Непрерывный  постоянный 34 

Раздражитель  стимул 35 

Прославленный  популярный 36 

Причина  результат 37 

Ограничить  подавить 38 

Существенный  побочный 39 

Сверстник  современник 40 
Не переворачивай страницу без разрешения! 

Тест 5 

Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных места напиши такие два числа, 

которые продолжат данный числовой ряд. 
Примеры: 

 

2 4 6 8 10 12 14 16, 

10 9 8 7 6 5 4 3, 

3 3 4 4 5 5 6 6, 

17 27 37 47 57 67   

4 5 6 7 8 9   1 

10 15 20 25 30 35   2 

9 8 7 6 5 4   3 

8 8 6 6 4 4   4 

4 8 12 16 20 24   5 

9 4 8 4 7 4   6 

2 5 8 11 14 17   7 

25 25 22 22 19 19   8 

7 8 12 13 17 18   9 
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1 2 4 8 16 32   10 

21 18 16 13 11 8   11 

2 3 5 8 12 17   12 

14 16 15 17 16 18   13 

23 22 20 19 17 16   14 

16 8 4 2 1 1/2   15 

19 15 17 13 15 11   16 

13 14 12 15 11 16   17 

2 4 8 14 22 32   18 

24 21 19 18 15 13   19 

2 4 6 12 14 28   20 

 
Не переворачивай страницу без разрешения! 

 

Тест 6 

Прочтитевнимательнопервыетрисловавкаждойстрочке.Первыедвасловасвязанымеждусобой. 

Найдиктретьемусловутакоечетвертое,котороебудет снимсвязанотакже,какпервоесовторым, и 

подчеркниего. 
Примеры: 

ботинок: нога =шляпа: пальто  нос видеть голова птица: петь =собака: кусать лаять 

сторожить бегать небо: синее = трава:растет лето зеленая высокая платье: ткань =ботинки:бумага

 гуталин гулятькожа 

 

лампа светить печь стоять комната греть стена 1 

ехать машина лететь вокзал самолет городаэродром 2 

оса насекомое гадюка насекомое змея млекопитающее яд 3 

соленый соль сладкий кислый горький хлеб сахар 4 

Россия Москва Венгрия Прага Будапешт Урал Ярославль 5 

рот лицо пятка человек нога ходить тело 6 

февраль март вторник воскресенье месяц среда неделя 7 

морковь овощи фиалка одуванчик цветы долина пахучая 8 

склад товар. гардероб клуб гардеробщица пальто театр 9 

рыба вода птица хвост насекомое червяк воздух 10 

3 30 40 100 1000 400 4000 11 

дуб листья елка пихта хвоя ствол дерево 12 

фрукты собирать рыба карп жарить ловить грузди 13 

слушаться похвала шалить наказание учитель ученик парта 14 

часы время барометр погода гроза давление шкала 15 

картина стена люстра потолок лампа хрустальный желтый 16 

жара пыль дождь облако лето солнце слякоть 17 

коньки лед яхта река воскресенье вода лето 18 

художник кисть кузнец черный огонь молот лето 19 

есть еда пить жажда чай завтракать напиток 20 

фермер хлеб шахтер шахта мельник уголь скот 21 

север юг А Я В Н Д 22 
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минута час час секунда сутки время стрелка 23 

слюна еда пот лоб капля лимон усилие 24 

6 30 5 15 55 2550 25 

тренировка сильный лень слабый спорт медленный безделье 26 

город дома поле деревня колосья мыши жара 27 

добрый злой помогать честный работать приятный вредить 28 

уважение презрение друг ненависть враг любовь болезнь 29 

рота командир завод рабочий депутат директор мастер 30 

ложка суп нож вилка прибор хлеб тарелка 31 

красивый уродливый высокий длинный короткий низкий гора 32 

доска мел бумага тетрадь писать карандаш книга 33 

волк овца кошка кролик мышь собака крыша 34 

слабость сила. покой болезнь лень полнота движение 35 

покупка продажа приобрести деньги заработок потерять торговать 36 

внизу вверху пол комната потолок линолеум подметать 37 

растение травоядное травоядное коровадетенышхищник 

пресмыкающееся 

38 

рождение смерть начало жизнь ребенок конец распад 39 

сомнительный вероятный вероятный Знакомыйдостоверныйчужойвозможны

й 

40 

 
Тест 7 

В пустые клетки под каждым значком последовательно вписывай такие же цифры, которыми 

обозначены соответствующие значки в ключе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильные ответы 

 

1.Инструк

ции 

2. 

Арифмет

ика 

3Предложен

ия 

4 Различия 5 

Числовые 

ряды 

6 Аналогии 

1.8 1.22 1. работают 1.Р 21.С 1. 10 11 1. греть 21. уголь 

2.  2.7 2. день 2.С 22.С 2. 40 45 2. самолет 22. Я 

3. Р 3.8 3.животное 3. Р 23.С 3. 3 2 3. змея 23. сутки 

4. девочка 4.15 4. девочкой 4 .Р 24.С 4. 2 2 4. сахар 24. усилие 
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5. заходит 5.320 5.птицы, 

кладут 

5.С 25.С 5. 28 32 5. Будапешт 25. 25 

6. 2 6.5000 6.которую, 

картинок 

6 .Р 26.С 6. 6 4 6. нога 26. слабый 

7.8.Утроде

рево, 

7.12 7. радость, 

работа 

7. Р 27.Р 7. 20 23 7. среда 27. колосья 

9.нет 8.2,8 8 Если, 

погода 

8. Р 28.С 8. 16 16 8. цветы 28. вредить 

10. =24 9.6 9.видеть, 

солнце 

когда

, 

9.С 29.С 9. 22 23 9. пальто 29. враг 

11.= В 10.10 10.год, 

кончается 

10 .Р 30.С 10. 64 128 10. воздух 30. директор 

12. да 11.14 11.Дороже, 

чем 

11 .Р 31.С 11. 6 3 11. 400 31. хлеб 

13. 5 12.65 12.условие, 

жизни 

12 .Р 32.С 12. 23 30 12. хвоя 32. низкий 

14.лев 13.17 13. хотел, 

но, так как, 

денег 

13.Р 33.Р 13. 17 19 13. ловить 33. 

карандаш 

15.Х 14. 60 14.половина

,века, 

космически

х 

14.Р 34.С 14. 14 13 14. наказание 34. мышь 

16. + 15.8 15.давать, 

трудно, 

советы 

15.С 35.С 15. 1/4 1/8 15. давление 35. 

движение 

17.больше 16.24 16.надеятьс

я,себя, не, 

другого 

16.Р 36.С 16. 13 9 16. потолок 36. потерять 

18. конец 17.4 17.теряет, 

слишком 

17.Р 37.Р 17. 10 1

7 

17. слякоть 37. потолок 

19,20ь 

и 

18.1/4 18. 

большая,бы

ть 

18.С 38.С 18. 44 5

8 

18. вода 38. хищник 

 19.2,5 19. 

заинтересов

ан, 

результатах, 

чем, 

средствах, 

получены 

19.Р 39.Р 19. 12 9 19. молот 39. конец 

 20.72 20.предшест

вует, 

вызывая, 

причиной 

20 Р 40.Р 20. 30 6

0 

20. напиток 40. 

достоверны

й 

4. Методика «Несуществующееживотное» 

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». 
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Инструкция для группового тестирования (расширенный вариант) 

«СегодняВампредлагаетсязаданиенараскрытиеВашихтворческихспособностей,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). 

Вописании 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 негопользаит.д.ит.п.ДанныйпереченьвопросовпредлагаетсяВамдляориентировки.Проявите 

Вашу фантазию. Уверены, что Вы придумаете что-то более оригинальное. Вверху на листе поставьте 

свой условный номер, сегодняшнюю дату. Внизу – своюроспись. 
Обработка и интерпретация 

Положение рисунка на листе 

В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного листа. Лист бумаги 

лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. 

Пользоваться карандашом средней мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя. 

Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем ближе, тем более выражено) трактуется как 

высокая самооценка, как недовольство своим положением в социуме, недостаточностью признания 

со стороны окружающих, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 

самоутверждению. 

Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая 

самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем положении в социуме, 

в признании, отсутствие тенденции к самоутверждению. 
Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая ее деталь) 

Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, 

что обдумывается, планируется , осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться 

(еслидажеинедоводитсядоконца).Испытуемыйактивнопереходиткреализациисвоихпланов, 

наклонностей. 

Голова повернута влево — тенденция к рефлексии, к размышлениям. Это не человек действия: 

лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает реализоваться. Нередко 

также боязнь перед активным действием и нерешительность (вариант: отсутствие тенденции к 

действию или боязнь активности — следует решить дополнительно). 

Положение «анфас», т.е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как 

эгоцентризм. На голове расположены детали, соответствующие органам чувств—уши, рот, глаза. 

Значение детали «уши» — прямое: заинтересованность в информации, значимость мнения 

окружающих о себе. 

Дополнительно по другим показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли 

испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только продуцирует на оценки 

окружающих соответствующие эмоциональные реакции (радость, гордость, обида, огорчение),не 

изменяясвоегоповедения.Приоткрытыйротвсочетаниисязыкомприотсутствиипрорисовкигуб 

трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ — как 

чувственность; иногда и то, и другое вместе. Открытый рот без прорисовки языка игуб, особенно— 

зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасений и страхов, недоверия. Рот с зубами — 

вербальная агрессия, в большинстве случаев — защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на 

обращение к нему отрицательного свойства, осуждение, порицание). Для детей и подростков 

характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность). Особое значение 

придают глазам. Это символ присущего человеку переживания страха: подчеркивается резкой 

прорисовкой радужки. Обратить внимание на наличие или отсутствие ресниц. Ресницы — 
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истероидно-демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные 

чертыхарактераспрорисовкойзрачкаирадужки совпадают редко.Ресницы—также 

заинтересованностьввосхищенииокружающихвнешнейкрасотойиманеройодеваться,придание этому 

большогозначения. 

Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, что испытуемый 

ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих. На голове также иногда 

располагаются дополнительные детали: рога — защита, агрессия. Определить по сочетанию с 

другими признаками — когтями, щетиной, иглами — характер этой агрессии: спонтанная или 

защитно-ответная. Перья—тенденция к самоукрашению и самооправданию, к демонстративности. 

Грива, шерсть, подобие прически — чувственность, подчеркивание своего пола и иногда 

ориентировка на свою сексуальную роль. 
Несущая, опорная часть фигуры 

К ней относятся (ноги, лапы, иногда — постамент). Рассматривается основательность этой 

части по отношению к размерам всей фигуры и по форме: 

а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, 

формирование суждения, опора на существенные положения и значимую информацию; 

б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах и неосновательность суждений, 

иногдаимпульсивностьпринятиярешения(особенноприотсутствииилипочтиотсутствии ног). 

Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: точно, тщательно или небрежно, 

слабо соединены или не соединены вовсе — это характер контроля за рассуждениями, выводами, 

решениями.Однотипностьиоднонаправленностьформылап,любыхэлементовопорнойчасти— 

конформность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, банальность. 

Разнообразие в форме и положении этих деталей — своеобразие установок и суждений, 

самостоятельностьинебанальность;иногдадажетворческоеначало(соответственнонеобычности 

формы) или инакомыслие (ближе кпатологии). 
Части, поднимающиеся над уровнем фигуры 

Они могут быть функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, 

щупальца, детали панциря, перья, бантики вроде завитушек-кудрей, цветково-функциональные 

детали — энергия охвата разных  областей  человеческой деятельности, уверенность  в себе, 

«самораспространение» с неделикатным и неразборчивым притеснением окружающих, либо 

любознательность, желание соучаствовать как можно в большем числе дел окружающих, завоевание 

себе места под солнцем, увлеченность своей деятельностью, смелость предприятий (соответственно 

значению Детали-символа — крылья или щупальца и т.д.). Украшающиедетали— 

демонстративность, склонность обращать на себя внимание окружающих, манерность (например, 

лошадь или ее несуществующее подобие в султане из павлиньих перьев). 
Хвосты 

Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей вербальной 

продукции — судя по тому, повернуты ли эти хвосты вправо (на листе) или влево. Хвосты 

повернуты вправо — отношение к своим действиям и поведению. Влево — отношение к своим 

мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. Положительная 

или отрицательная окраска этого отношения выражена направлением хвостов вверх (уверенно, 

положительно, бодро) или падающим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной 

правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т.п.). Обратить внимание на хвосты, 

состоящие из нескольких, иногда повторяющихся, звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно 

длинные и иногда разветвленные. 
Контуры фигуры 

Анализируютсяпоналичиюилиотсутствиювыступов(типащитов,панцирей,игл),прорисовкии 

затемнения линии контура. Это защита от окружающих, агрессивная — если она выполнена в 

острых углах; со страхом и тревогой — если имеет место затемнение, «запачкивание» контурной 

линии; с опасением, подозрительностью — если выставлены щиты, «заслоны», линия удвоена. 

Направленность такой защиты — соответственно пространственному расположению: верхний 

контур фигуры — против вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, 
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ограничение, осуществить принуждение, т.е. против старших по возрасту, родителей, учителей, 

начальников, руководителей; нижний контур — защита против насмешек, непризнания, отсутствия 

авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры — 

недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных 

ситуациях; то же самое — элементы «защиты», расположенные не по контуру, а внутри контура, на 

самом корпусе животного. Справа — больше в процессе деятельности (реальной), слева — больше 

защита своих мнений, убеждений,вкусов. 
Общая энергия 

Оцениваетсяколичествоизображенныхдеталей—тольколинеобходимоеколичество,чтобыдать 

представление о придуманном несуществующем животном (тело, голова, конечности или тело, 

хвост,крыльяит.п.):сзаполненнымконтуром,безштриховкиидополнительныхлинийичастей, 

простопримитивныйконтур,—илиимеетместощедроеизображениенетольконеобходимых,но 

усложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных 

частей и элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия. В обратном случае — 

экономия энергии, астеничность организма, хроническое соматическое заболевание (то же самое 

подтверждается характером линии — слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по 

бумаге», не нажимая на него). Обратный же характер линий — жирная с нажимом — не является 

полярным: это не энергия, а тревожность. Следует обратить внимание на резко продавленные линии, 

видимые даже на обратной стороне листа (судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) — 

резкая тревожность. Обратить внимание также на то, какая деталь, какой символ выполнен таким 

образом (т.е. к чему привязанатревога). 
Линии 

Оценкахарактералинии(дубляжлинии,небрежность,неаккуратностьсоединений,«островки»из 

находящих друг на друга линий, зачернение частей рисунка, «запачкивание», отклонение от 

вертикальнойоси,стереотипностилинийит.д.).Оценкаосуществляетсятакже,какиприанализе 

пиктограммы. То же — фрагментарность линий и форм, незаконченность, оборванность рисунка. 

Типыживотных 

Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих и нейтральных (подобия льва, 

бегемота, волка или птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошки). Это отношение к 

собственной персоне и к своему «Я», представление о собственном положении в мире, как бы 

идентификациясебяпозначимости(сзайцем,букашкой,слоном,собакойит.д.).Вданномслучае рисуемое 

животное — представитель самого рисующего. 

Уподобление рисуемого животного человеку, начиная с постановки животного в положение 

прямохождения на две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая одеванием животного в 

человеческую одежду (штаны, юбки, банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо, ног и 

лап на руки, свидетельствует об инфантильности, эмоциональной незрелости, соответственно 

степени выраженности «очеловечивания» животного. Механизм сходен аллегорическому значению 

животных и их характеров в сказках, притчах и т.п. 
Агрессивность 

Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов в рисунке, 

независимоотихсвязистойилиинойдетальюизображения.Особенновесомывэтомотношении прямые 

символы агрессии — когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на акцентировку 

сексуальных признаков — вымени, сосков, груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение 

к полу, вплоть до фиксации на проблемесекса. 

Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и выражает тенденцию к 

скрытности,замкнутость,закрытостьсвоеговнутреннегомира,нежеланиедаватьсведенияосебеокружаю

щим,наконец,нежеланиеподвергатьсятестированию.Такиерисункиобычнодаюточень ограниченное 

количество данных дляанализа. 

Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело «животного» — 

постановка животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление 

к голове пропеллера, винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного —

рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов. 
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Творческие возможности 

Выражены обычно количеством сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие 

творческого начала принимают форму «готового», существующего животного (люди, лошади, 

собаки, свиньи, рыбы), к которому лишь приделывается «готовая» существующая деталь, чтобы 

нарисованное животное стало несуществующим — кошка с крыльями, рыба с перьями, собака с 

ластами и т.п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а не целых 

заготовок. 

 

5. Опросник Т.Лири 

Инструкция:«Перед Вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует 

внимательно прочесть каждую и подумать, соответствует ли она Вашему представлению о себе. 

Если "да", то перечеркните в сетке регистрационного листа крестом цифу, соответствующую 

порядковому номеру характеристики. Если "нет", то не делайте никаких пометок на 

регистрационном листе. Постарайтесь проявить максимальную внимательность и 

откровенность, чтобы избежать повторного обследования». 

 
Я - человек, который: (или - он /она человек, который:) 

1. Умеет нравиться 33.Способен 

вызыватьвосхищение 

65.Любитдавать 

советы 

97.Стремящийсяк 

успеху 

2. Производит впечат- 

ление на окружающих 

34.Пользуется 

уважением удругих 

66.Производит 

впечатлениезначитель

ности 

98.Ожидает 

восхищенияоткаждого 

3.Умеетраспоряжаться, 

приказывать 

35.Обладаетталантом 

руководителя 

67.Начальственно- 

повелительный 

99.Распоряжается 

другими 

4. Умеет настоять 

насвоем 

36.Любитответственно

сть 

68. Властный 100. Деспотичный 

5.Обладает чувством 

достоинства 

37. Уверен в себе 69. Хвастливый 101.Относитсяк 

окружающимсчувство

м превосходства 

6.Независимый 38.Самоуверенинапор

ист 

70.Надменныйисамодо

вольный 

102. Тщеславный 

7.Способенсам 

позаботиться о себе 

39.Деловитый, 

практичный 

71. Думает только о 

себе 

103. Эгоистичный 

8.Можетпроявитьбезра

зличие 

40. Соперничающий 72. Хитрый 104.Холодный,черств

ый 

9.Способенбыть 

суровым 

41. Стойкий и крутой, 

где надо 

73.Нетерпимк 

ошибкамдругих 

105.Язвительный, 

насмешливый 

10.Строгий,носправедл

ивый 

42. Неумолимый, 

нобеспристрастный 

74. Расчетливый 106. Злой, жестокий 

11.Может быть 

искренним 

43. Раздражительный 75. Откровенный 107. Часто гневлив 

12.Критичен к другим 44.Открытыйи 

прямолинейный 

76.Частонедружелюбе

н 

108. Бесчувственный, 

равнодушный 

13.Любит поплакаться 45. Не терпит, чтобы 

им командовали 

77. Озлоблен 109. Злопамятный 

14.Часто печален 46. Скептичен 78. Жалобщик 110.Проникнутдухом 

противоречия 

15.Способенпроявлять 

недоверие 

47. На него 

труднопроизвести 

впечатление 

79. Ревнивый 111. Упрямый 
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16.Часто 

разочаровывается 

48.Обидчивый, 

щепетильный 

80.Долгопомнит обиды 112. Недоверчивый и 

подозрительный 

17.Способенбыть 

критичным ксебе 

49. Легко смущается 81. Самобичующий 113. Робкий 

18.Способен признать 

свою неправоту 

50.Неуверенныйв себе 82. Застенчивый 114. Стыдливый 

19.Охотно подчиняется 51. Уступчивый 83. Безынициативный 115. Услужливый 

20.Покладистый 52. Скромный 84. Кроткий 116. Мягкотелый 

21.Благодарный 53. Часто прибегает 

кпомощи других 

85.Зависимый,несамос

тоятельный 

117. Почти никому не 

возражает 

22.Восхищающийся 

исклонный

 кподражанию 

54.Оченьпочитаетавто

ритеты 

86.Любитподчиняться 118. Навязчивый 

23.Уважительный 55. Охотно принимает 

советы 

87.Предоставляет 

другимприниматьреше

ния 

119.Любит,чтобы 

егоопекали 

24.Ищущий одобрения 56.Доверчивистремитс

ярадовать других 

88.Легкопопадаетвпро

сак 

120.Чрезмернодоверч

ив 

25.Способныйк 

сотрудничеству,взаимо

помощи 

57. Всегда любезен в 

обхождении 

89. Легко поддается 

влиянию друзей 

121.Стремится 

снискатьрасположени

е каждого 

26.Стремится ужиться 

с другими 

58. Дорожит мнением 

окружающих 

90. Готов довериться 

любому 

122.Совсеми 

соглашается 

27.Доброжелательный 59. Общительный 

иуживчивый 

91.Благорасположенко 

всем без разбора 

123. Всегда со 

всемидружелюбен 

28.Внимательныйиласк

овый 

60. Добросердечный 92.Всемсимпатизирует 124. Всех любит 

29. Деликатный 61.Добрый, 

вселяющийуверенност

ь 

93. Прощает все 125.Слишком 

снисходителенкокруж

ающим 

30. Ободряющий 62.Нежныйимягкосерд

ечный 

94.Переполненчрезмер

ным сочувствием 

126.Стараетсяутешить 

каждого 

31.Отзывчивыйк 

призывам опомощи 

63. Любит заботиться 

о других 

95.Великодушени 

терпим кнедостаткам 

127.Заботитсяо других 

32. Бескорыстный 64. Щедрый 96. Стремится помочь 

каждому 

128.Портитлюдейчрез

мернойдобротой 

 
Ключ 

В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью специального "ключа" к 

опроснику. 

1.   Авторитарный: 1 – 4, 33 – 36, 65 – 68, 97 –100. 

2.   Эгоистичный: 5 – 8, 37 – 40, 69 – 72, 101 –104. 

3. Агрессивный: 9 – 12, 41 – 44, 73 – 76, 105 – 108. 

4. Подозрительный: 13 – 16, 45 – 48, 77 – 80, 109 – 112. 

5. Подчиняемый: 17 – 20, 49 – 52, 81 – 84, 113 – 116. 

6. Зависимый: 21 – 24, 53 – 56, 85 – 88, 117 – 120. 

7. Дружелюбный: 25 – 28, 57 – 60, 89 – 92, 121 – 124. 

8. Альтруистический: 29 – 32, 61 – 64, 93 – 96, 125 – 128. 

 

6. ОпросникБасса-Дарки 

Инструкция. Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, примеряйте, насколько они 
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соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте одним из возможных 

ответов: «да» и «нет». 
Опросник 

1. Временами не могу справиться с желанием навредитькому-либо. 

2. Иногда могу посплетничать о людях, которых нелюблю. 

3. Легко раздражаюсь, но легко иуспокаиваюсь. 

4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 

5. Не всегда получаю то, что мнеположено. 

6. Знаю, что люди говорят обо мне за моейспиной. 

7. Если не одобряю поступки других людей, даю им этопочувствовать. 

8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызениясовести. 

9. Мне кажется, что я не способен ударитьчеловека. 

10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 

11. Всегда снисходителен к чужимнедостаткам. 

12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушитьего. 

13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 

14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я этого ожидаю. 

15. Часто бываю не согласен слюдьми. 

16. Иногда на ум приходят мысли, которых ястыжусь. 

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему темже. 

18. В раздражении хлопаюдверьми. 

19. Я более раздражителен, чем кажется состороны. 

20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю емунаперекор. 

21. Меня немного огорчает моясудьба. 

22. Думаю, что многие люди не любятменя. 

23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны сомной. 

24. Увиливающие от работы должны испытывать чувствовины. 

25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается надраку. 

26. Я не способен на грубые шутки. 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мнойнасмехаются. 

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все чтобы они незазнавались. 

29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне ненравится. 

30. Довольно многие завидуютмне. 

31. Требую, чтобы люди уважали моиправа. 

32. Меня огорчает, что я мало делаю для своихродителей. 

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули поносу. 

34. От злости иногда бываюмрачным. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я неогорчаюсь. 

36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на неговнимания. 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложетзависть. 

38. Иногда мне кажется, что надо мнойсмеются. 

39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильнымвыражениям. 

40. Хочется, чтобы мои грехи былипрощены. 

41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударитменя. 

42. Обижаюсь, когда иногда получается непо-моему. 

43. Иногда люди раздражают меня своимприсутствием. 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящемуненавидел. 

45. Мой принцип: «Никогда не доверятьчужакам». 

46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о немдумаю. 

47. Делаю много такого, о чем впоследствиисожалею. 

48. Если разозлюсь, могу ударитького-нибудь. 
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49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 

50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готоваявзорваться. 

51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко ладить. 

52. Всегдадумаюотом,какиетайныепричинызаставляютлюдейделатьчто-нибудьприятное дляменя. 

53. Когда кричат на меня, кричу вответ. 

54. Неудачи огорчают меня. 

55. Дерусь не реже и не чащедругих. 

56. Могувспомнитьслучаи,когдабылнастолькозол,чтохваталпервуюпопавшуюсяподруку вещь и 

ломалее. 

57. Иногда чувствую, что готов первым начатьдраку. 

58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступаетнесправедливо. 

59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому неверю. 

60. Ругаюсь только отзлости. 

61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяюее. 

63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу постолу. 

64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне ненравятся. 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мненавредить. 

66. Не умею поставить человека на место, даже если он этогозаслуживает. 

67. Часто думаю, что живунеправильно. 

68. Знаю людей, которые способны довести меня додраки. 

69. Не огорчаюсь из-замелочей. 

70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня. 

71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы висполнение. 

72. В последнее время я сталзанудой. 

73. В споре часто повышаюголос. 

74. Стараюсь скрывать плохое отношение клюдям. 

75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стануспорить. 
Обработка результатов и интерпретация 

 

Ответы оцениваются по 8 шкалам. 

1. Физическая агрессия (k=11): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 9, 7 

2. Вербальная агрессия(k=8): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

3. Косвенная агрессия (k=13): 

"да" = 1, "нет" = 0 вопросы: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 26, 49 

4. Негативизм (k=20): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 4,12,20,28, 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 36 

5. Раздражение (k=9): 
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"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 11, 35, 69 

6. Подозрительность (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 

"нет" = 1, "да" = 0 вопросы: 33, 66, 74, 75 

7. Обида (k=13): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58 

8. Чувство вины (k=11): 

"да"= 1, "нет" = 0 вопросы: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54,61,67 

 
7. Опросник Голланда 

Я ХОЧУ 

Мне нравиться, меня привлекает, я предпочитаю: 

1. Обслуживатьлюдей 

2. Заниматьсялечением 

3. Обучать,воспитывать 

4. Защищать права ибезопасность 

5. Управлятьлюдьми 

6. Управлятьмашинами 

7. Ремонтироватьоборудование 

8. Собирать и налаживатьтехнику 

9. Обрабатывать материалы, изготавливать различные предметы ивещи 

10. Заниматьсястроительством 

11. Обрабатывать тексты и таблицы 

12. Производить расчеты и вычисления 

13. Перерабатыватьинформацию 

14. Работать с чертежами, картами,схемами 

15. Принимать и передавать сигналы и сообщения 

Заниматься художественнымоформлением 

16. Рисовать,фотографировать 

17. Создавать произведения искусства 

18. Выступать насцене 

19. Шить, вышивать,вязать 

20. Ухаживать заживотными 

21. Заготавливатьпродукты 

22. Работать на открытомвоздухе 

23. Выращивать овощи ифрукты 

24. Иметь дело сприродой 

 
Варианты ответов 

- не хочу 

- можетбыть 

- хочу 

- оченьхочу 
Я МОГУ 

Способен, умею, обладаю навыками: 
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1. Знакомиться с новыми людьми  

2.Быть чутким и доброжелательным  

3.Выслушивать людей 

4. Разбираться влюдях 

5. Хорошо говорить и выступатьпублично 

6. Искать и устранятьнеисправности 

7. Использовать приборы, машины,механизмы 

8. Разбираться в техническихустройствах 

9. Ловко обращаться сдокументами 

10. Хорошо ориентироваться впространстве 

11. Быть сосредоточенным иусидчивым 

12. Хорошо считать вуме 

13. Кодироватьинформацию 

14. Оперировать знаками исимволами 

15. Искать и исправлятьошибки 

16. Создавать красивые, со вкусом сделанныевещи 

17. Разбираться в литературе,искусстве 

18. Петь, играть на музыкальныхинструментах 

19. Сочинять стихи, писать рассказы 

20. Рисовать 

21. Разбираться в животных ирастениях 

22. Разводить растения иживотных 

23. Бороться с болезнями,вредителями 

24. Ориентироваться в природныхявлениях 

25. Работать наземле 

 
Варианты ответов 

- немогу 

- можетбыть 

- могу 

- могу всовершенстве 

 

8. Тест «Ценностные ориентации» Рокича Бланктестируемого 

Список А (терминальные ценности):– активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни); 

 

–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

 

– здоровье (физическое и психическое);  

– интересная работа;  

– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);  

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);  

– наличие хороших и верных друзей;  

– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по 

работе); 

 

– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие); 

 

– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил 

и способностей); 

 

– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);  

– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение,  
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 отсутствие обязанностей); 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);  

– счастливая семейная жизнь;  

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом); 

 

– творчество (возможность творческой деятельности);  

– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

 

Список Б (инструментальные ценности): 

– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;  

– воспитанность (хорошие манеры);  

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);  

– жизнерадостность (чувство юмора);  

– исполнительность (дисциплинированность);  

– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);  

– непримиримость к недостаткам в себе и других;  

– образованность (широта знаний, высокая общая культура);  

– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);  

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать

 обдуманные, рациональныерешения); 

 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);  

– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;  

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);  

– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 

 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 

 

– честность (правдивость, искренность);  

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);  

– чуткость (заботливость).  

 

 

 

 

9. Методика «Незаконченноепредложение»длядиагностики суицидальных 

наклонностейКостюкевича 

Фамилия, имя,класс  

1. Мысль, которая меня постоянно преследует,касается 

2. Я для себя решил(а) окончательно,что 

3. Вокругменя  

4. В этойжизни  

5. Жизнь –это  

6. Я обязательно  

7. Через некотороевремя 

8. Жизнь после смерти –это 

9. Впереди меняждет  

10. Жаль толькочто  

 

10. Индекс благополучияВОЗ 
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Индекс 

благополу

чи я ВОЗ 

На протяжении 

последних 

двухнедель 

Все 

врем я 

Большу ю 

часть 

времени 

Более 

поло- 

вины 

времен и 

Меньше 

поло- 

вины 

времен и 

Некоторо е 

время 

Никогд а 

1 Яиспытывал 

радостьихорошее 

настроение 

5 4 3 2 1 0 

2 Ячувствовал себя 

спокойными 

расслабленным 

5 4 3 2 1 0 

3 Ячувствовалсебя 

активным и 

энергичным 

5 4 3 2 1 0 

4 Япросыпался 

свежимиотдохнувш

им 

5 4 3 2 1 0 

5 Моя повседневная 

жизньбыла 

заполненатем,что 

для меня интересно 

5 4 3 2 1 0 

11. Тест креативности Торренса Субтест 1. «Нарисуйтекартинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное овальное пятно, 

вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами самостоятельно. Стимульная фигура 

имеетформуиразмеробычногокуриногояйца.Такженеобходимодатьназваниесвоемурисунку. 

 

 

 
Субтест 2. «Завершение фигуры» 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название к каждому 

рисунку. 
Субтест 3. «Повторяющиеся линии» 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. На основе каждой 

пары линий необходимо создать какой-либо (не повторяющийся) рисунок. 
Обработка результатов 

Обработкарезультатов  всеготеста   предполагает   оценку  пяти  показателей:«беглость», 

«оригинальность»,«разработанность»,«сопротивлениезамыканию»и «абстрактность названий». 

 
Ключ к тесту Торренса 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается только во 2 и 3 

субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), данных тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при создании одной 

картинки, то начисляется количество баллов соответствующее числу используемых фигур, так как 

это необычныйответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при создании одной 

картинки, то начисляется только один балл, так как выражена однаидея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень оригинальности 

свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого мышления 

тестируемого.    Показатель    «оригинальности»    подсчитывается    по всем    трем    субтестам  в 

соответствии справилами: 

1. Оценказа«оригинальность»основываетсянастатистическойредкостиответа.Обычные, часто 
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встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1балл. 

2. Оценивается рисунок, а неназвание! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок по всем рисункам. 

12. Методика «Я –лидер» 

Цель. Изучение операциональных коммуникативных умений (лидерских, организаторских качеств) 

учащихся. 

Методика направлена на определение лидерских качеств и включает оценку таких коммуникативных 

и организационных умений, как умение повести за собой, стать организатором и вдохновителем 

жизни в коллективе, умение управлять собой, умение решать проблемы, умение влиять на 

окружающих, умение рабо-татьс группой и т.п. 
Инструкция 

.«Ребята, Вам предлагается ответить на вопросы об особенностях Вашего умения организовывать 

различные дела и особенностях Вашей личности. Я буду читать номер утверждения и 

самоутверждение,а Выдолжнызаписатьномери напротив него—свой ответ. 

Ответ выбирается по шкале возможных ответов. 

Полностью согласен — 4 

скорее согласен, чем не согласен — 3 трудно сказать — 2 

скорее не согласен, чем согласен — 1 полностью не согласен — 0.» 
Текст методики 

1. Не теряюсь и не сдаюсь втрудныхситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижение понятной мнецели. 

3. Я знаю, как преодолеватьтрудности. 

4. Люблю искать и пробоватьновое. 

5. Я легко могу убедить в чём-то моихтоварищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общеедело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошоработали. 

8. всё знакомые относятся ко мнехорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учёбе итруде. 

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу отжизни. 

11. Я хорошо планирую своё время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новымделом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения стоварищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересоватьих. 

15. Ни один человек не является для менязагадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, былидружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать этоокружающим. 

18. Для меня важно достижениецели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и своиуспехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытатьновое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычнохорошее. 

22. У меня всегда всёполучается. 

23. Хорошо чувствую настроение своихтоварищей. 

24. Я умею поднимать настроение в группе моихтоварищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого нехочется. 

26. Я обычно достигаютого, к чемустремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могурешить. 

28. Принимая решения, перебираю различныеварианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаюнужным. 

30. Я умею правильноподобратьлюдей. 

31. В отношениях с людьми я достигаювзаимопонимания. 

32. Стремлюсь ктому, чтобы меняпонимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаюруки. 
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34. Я никогда не поступлю так, какдругие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, несразу. 

36. Я никогда не поступал так, какдругие. 

37. Нет человека, который устоял бы перед моимобаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнениетоварищей. 

39. Я нахожу выход в сложныхситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять другдругу. 

41. Никто и никогда не испортит мненастроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет средилюдей. 

43. Решая проблемы, использую опытдругих. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутиннымделом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моимитоварищами. 

46. Я умею контролировать работу моихтоварищей.Умею находить общий язык слюдьми. 

47. Мне легко удается сплотить моих товарищей вокруг какого-либодела. 

Оценка результатов: После заполнения ответов необходимо подсчитать сумму очков 

последующим качествам: 

Искренность в самооценке — №№ 8, 15, 22, 29, 34,36,41. 

А — умение управлять собой — №№ 1,9, 17, 25, 33,41. 

Б — осознание цели (знаю, чего хочу) — №№ 2, 10, 18, 26, 34,42. 

В — умение решать проблемы — №№ 3, 11, 19,27, 35,43. 

Г — наличие творческого подхода — №№ 4, 12, 20, 28. 36,44. 

Д — влияние на окружающих — №№ 5, 13, 21, 29, 37, 45. 

Е — знание правил организаторской работы — №№ 6,14,22,30,38,46. Ж — организаторские 

способности — №№ 7, 15, 23, 31,39,47. 

3 — умение работать с группой — №№ 8, 16,24, 32,40,48. 

Если сумма по качеству меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. Если на каждый из 

вопросов «искренности» поставлено больше одного балла, то ответы подверга- ются сомнению и 

требуют дополнительной работы с учащимся. 

Определениеуровняразвитиялидерскихкачествпроизводитсявсоответствиисоследующей таблицей: 

УРОВЕНЬ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Достаточный 16 - 20  

Средний 11 - 15  

Низкий менее 10 

Данные по классу представляются в виде таблицы (см. Приложение 2). 
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1.            

2.            

Итоговый уровень по каждому учащемуся определяется как среднее арифметическое уровней 

операциональных умений; итоговые уровни по классу в целом выражаются в процентах от 

количества учащихся в классном коллективе. 

 
13. Теппинг-тест Е. П.Ильина 

Назначение теста 
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Определение свойств нервной системы и коэффициента функциональной ассиметрии. 

Инструкция к тесту 

«По моему сигналу вы должны начать проставлять точки в каждом прямоугольнике бланка. За 

отведенноедлякаждогопрямоугольникавремя(5с)выдолжныпоставитьвнемкакможнобольше 

точек.Переходитьизодногопрямоугольникавдругойвыбудетепомоейкоманде,непрерываяработы. Все 

время работаете в максимальном для себя темпе. Теперь возьмите в правую (или левую руку) 

карандаш и поставьте его перед первым прямоугольником бланка». 

Экспериментатор подает сигнал: «Начали!», а затем через каждые 5 с дает команду: «Перейти в 

другой квадрат». По истечении 5 с. работы, в 8-м прямоугольнике экспериментатор подает команду: 

«Стоп». 

Опыт проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой. 

 

Тестовый материал 

Стандартные бланки, представляющие собой листы бумаги (203 х 283 мм), разделенные на 8 

расположенных по 4 в ряд равных прямоугольника. 

О.П.Елисеев предлагает не 6 (как это обычно предлагается, например, для младшей группы 

подростков или в оригинальном варианте Е.П.Ильина), а 8 полей для простановки точек, чтобы 

тенденция изменения работоспособности обнаруживалась более отчетливо. Порядок простановки 

точек для правой и левой руки по отдельным полям – взаимно обратный: по и против часовой 

стрелки; поле № 5 должно располагаться под полем № 4. 

 

Обработка результатов теста 

1. Подсчитать количество точек в каждом прямоугольнике и внести результаты впротокол; 

2. Построить график работоспособности, для чего отложить на оси абсцисс пятисекундные 

промежутки времени и на оси ординат – количество точек в каждомпрямоугольнике; 

3. На основании анализа формы кривой диагностировать силу нервной системы согласно 

нижеописаннымкритериям; 

4. Рассчитать коэффициент функциональной асимметрии по работоспособности левой и правой 

руки, получив суммарные значения работоспособности рук путем сложения всех данных по каждому 

из восьми прямоугольников. Абсолютное различие по работоспособности левой и правой рук 

делится на сумму работоспособностей, а затем умножаетсяна100%: KFa = ((сумма точек правой 

руки – сумма точек левой руки) / (сумма точек правой руки + сумма точек левой руки)) *100%; 

Полученные в результате обработки экспериментальных данных опыта варианты динамики 

максимального темпа могут быть условно разделены на пять типов: 

 Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10-15 с. работы; в следующие 25-30 с. он 

может снизиться ниже исходного уровня (т.е. наблюдавшегося в первые 5 с работы). Этот тип 

кривой свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы; 

 Стабильный тип: максимальный тип удерживается примерно на одном уровне в течение всего 

времени работы. Этот тип кривой свидетельствует о наличии у испытуемогонервной систему 

среднейсилы; 

 Слабый тип: максимальный темп снижается уже со второго 5-секундного отрезка и 

остаетсянасниженномуровневтечениевсейработы.Этоттипсвидетельствуетослабости нервной 

системыиспытуемого; 

 Среднеслабыйтип:темпработыснижаетсяпослепервых10-15с.Этоттипрасценивается как 

промежуточный между средней и слабой силой нервной системы – среднеслабая нервнаясистема; 

 Среднесильный тип: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем 

кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Вследствие способности к 

кратковременноймобилизациитакиеиспытуемыеотносятсякгруппелицсосреднесильной 

нервнойсистемой. 

 
14. Опросник Айзенка Инструкция 
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Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего поведения в различных условиях 

и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет ответовхорошихили плохих. 

Мы заинтересованы в правдивых ответах. Содержание отдельных вопросов не анализируется, 

важен только итоговый результат. На вопросы следует отвечать поочередно, 

невозвращаяськпредыдущимответам.Работайтебыстро,нетратьтеслишкоммноговремени 

наобдумываниеответа–наиболееинтереснавашаперваяреакция.Навопросможноответить "да" или 

"нет". Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует отметить в бланке для 

ответов.Непропускайтекакого-либовопроса.Начинайте!  

Текстопросника 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься, испытать 

сильныеощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить или 

посочувствовать? 

3. Считаетеливы себябеззаботнымчеловеком? 

4. Оченьлитрудновамотказыватьсяотсвоих намерений? 

5. Обдумываетеливысвоиделанеспешаипредпочитаетеподождать,преждечемдействовать? 

6. Всегдаливысдерживаетесвоиобещания,дажеесливамэтоневыгодно? 

7. Частолиувасбываютспадыиподъемынастроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной причины 

наэтоне было? 

10. Верноли,что"наспор"выспособнырешитьсянавсе? 

11. Смущаетесьливы,когдахотитепознакомитьсясчеловекомпротивоположногопола,который 

вамсимпатичен? 

12. Бываетликогда-нибудь,что,разозлившись,вывыходитеизсебя? 

13. Частолидействуетенеобдуманно,подвлияниеммомента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать илиговорить? 

15. Предпочитаетеливычтениекнигвстречамслюдьми? 

16. Верноли,чтоваслегкозадеть? 

17. Любителивычастобыватьвкомпании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другимилюдьми? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда вы 

чувствуетесильнуювялость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близкихлюдей? 

21. Многоливымечтаете? 

22. Когданаваскричат,отвечаетелитемже? 

23. Считаетеливы своипривычкихорошими? 

24. Частолиуваспоявляетсячувство,чтовычем-товиноваты? 

25. Способныливыиногдадатьволюсвоимчувствибеззаботноразвлечьсясвеселойкомпанией? 

26. Можнолисказать,чточастоуваснервыбываютнатянутыдопредела? 

27. Слыветеливызачеловекавеселогоиживого? 

28. Послетого,какделосделано,частоливымысленновозвращаетеськнемуидумаете,чтомогли 

бысделатьлучше? 

29. Чувствуетеливысебянеспокойно,находясьвбольшойкомпании? 

30. Бываетли,чтовыпередаетеслухи? 

31. Бываетли,чтовамнеспитсяиз-затого,чтовголовулезутразныемысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или спросить удрузей? 

33. Бываютлиувас сильныесердцебиения?  

34. Нравитсяливамработа,требующаясосредоточения? 

35. Бываютлиувасприступыдрожи? 



 

621 

 

36. Всегдаливыговоритетолькоправду? 

37. Бываетливамнеприятнонаходитьсявкомпании,гдевсеподшучиваютдругнаддругом? 

38. Раздражительныливы? 

39. Нравитсяливамработа,требующаябыстрогодействия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах", которые 

моглибыпроизойти,хотявсекончилосьблагополучно? 

41. Верноли,чтовынеторопливывдвиженияхинесколькомедлительны? 

42. Опаздывалиливыкогда-нибудьнаработуиливстречускем-то? 

43. Частоливамснятсякошмары? 

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного случая 

побеседоватьсновымчеловеком? 

45. Беспокоятливаскакие-либоболи? 

46. Огорчилисьбывы,еслибынесмоглидолговидетьсясдрузьями? 

47. Можетеливыназватьсебянервнымчеловеком? 

48. Естьлисредивашихзнакомыхтакие,которыевамявноненравятся? 

49. Моглибывысказать, чтовыуверенныйвсебечеловек? 

50. Легколивасзадеваеткритикавашихнедостатков,или вашей  работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует много 

народу? 

52. Беспокоитливасчувство,чтовычем-тохужедругих? 

53. Сумелибывывнестиоживление вскучнуюкомпанию? 

54. Бываетли,чтовыговоритеовещах,вкоторыхсовсемнеразбираетесь? 

55. Беспокоитесьливыосвоемздоровье? 

56. Любителивыподшутитьнаддругими? 

57. Страдаете ли выбессонницей? 
Ключ: 

ЭКСТРАВЕРСИЯ: 

"ДА"на№№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 

"НЕТ" – №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы этой нумерации - показатель 

интроверсии.) 

НЕЙРОТИ3М: 

"ДА" – №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 

ШКАЛАЛОЖНЫХОТВЕТОВ: "ДА"–№№ 6, 24,36; 

"НЕТ" – №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
 

15.ТЕСТ “СКЛОННОСТЬ К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ” 

(В.Д.Менделевич) 

Инструкция:пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени Вы согласны или не согласны с 

каждым из следующих утверждений, ставя Х в соответствующем месте. Давайте только один 

ответ на каждое утверждение: 

1 - совершенно не согласен (совсем не так); 2 - скорее не согласен (скорее не так); 

3 - ни то, ни другое (и так, и не так); 4 - скорее согласен (скорее так) 

5 - совершенно согласен (именно так). 

№  1 2 3 4 5 

1 Я склонен разочаровываться в людях      

2 Верить в приметы глупо      

3 Часто бывает, что я обижаюсь на родителей или друзей      

4 Нередко я опаздываю на учебу (работу) или на встречу из- 

за непредвиденных случайностей в пути 

     

5 Окружающие часто удивляют меня своим поведением      
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7 Я люблю планировать свое время до мелочей и с 

точностью 

до минут 

     

8 Мне кажется, что я чувствую происходящее вокруг 

болееостро, чем другие 

     

9 Родители сами виноваты в том, что их дети 

начинаютпринимать наркотики (“колоться”) 

     

10 Для меня не существует абсолютных авторитетов      

11 В детстве был период, когда я страстно любил что-

либоподсчитывать (количество окон, ступеней, номера 

машин) 

     

12 Если бы родители или другие взрослые больше бы 

говорили с детьми о вреде наркотиков, то мало кто 

становился бынаркоманом 

     

13 Мнелегчеперенестискандал,чемоднообразнуюразмеренну

ю жизнь 

     

14 Я верю в порчу и сглаз      

15 Прежде,чемчто-либопредпринять,ястараюсьпредусмотреть 

все опасности, которые могут подстерегать меня 

     

16 Если я чем-то увлеченно занят, то часто даже не 

замечаю,что происходит вокруг 

     

17 Я живу и поступаю в соответствии с поговоркой: 

“надейсяна лучшее, но готовься к худшему” 

     

18 Меня нелегко убедить в чем бы то ни было      

19 Меня нередко обманывали (обманывают)      

20 Неизвестность для меня очень мучительна и тягостна      

21 Меня раздражает, когда на улице, в магазине или 

втранспорте на меня пристально смотрят 

     

22 Жизнь малоинтересна, когда в ней нет опасностей      

23 Я не уважаю тех, кто отрывается от коллектива      

24 Некоторые люди одним прикосновением могут 

исцелитьбольного человека 

     

25 Жизнь должна быть радостной, иначе незачем жить      

26 Я хорошо ориентируюсь во времени и, не глядя на 

часы,могу точно сказать “который сейчас час” 

     

27 Если я захочу что-нибудь сделать, но окружающие 

считают,что этого делать не стоит, то я готов отказаться от 

своих намерений 

     

28 В детстве я часто отказывался оставаться один      

29 Мне нередко бывает скучно, когда нечем себя занять      

30 В жизни надо попробовать все      

31 Я легко могу заснуть в любое удобное время (и ночью, 

иднем) 

     

32 Послетого,какясхожувлесзагрибами,уменядолгопередглаза

ми могут сохраняться воспоминания о грибах 

     

33 Я люблю помечтать о том, на что я потрачу возможный 

будущий выигрыш в лотерее, как поступлю с 

обещаннымподарком 

     

6 Мои родители часто пытаются обращаться со мной как с 

маленьким ребенком 
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34 Часто думаю: “Хорошо бы стать ребенком”      

35 Мне часто трудно находить правильные слова для 

моихчувств 

     

36 Для меня не сложно дать знакомому денег взаймы 

напокупку спиртного 

     

37 Я склонен жить, стараясь не отягощать себя раздумьями 

отом, что может произойти со мной в будущем 

     

38 Я люблю, когда мне гадают на картах или по руке      

39 Мне хорошо удается копировать мимику и жесты других 

людей 

     

40 Когда меня будят ночью или рано утром, то я долго не 

могупонять, что происходит вокруг 

     

41 Музыку я люблю громкую, а не тихую      

42 У меня бывают чувства, которым я не могу 

датьвполнеточное определение 

     

43 Человекдолженстаратьсяпониматьсвоисны, 

руководствоваться ими в жизни и извлекать 

изнихпредостережения 

     

44 Меня трудно застать врасплох      

45 Все известные мне “чудеса” объясняются очень просто–

обман и фокусы 

     

46 Меня считают наивным человеком, поскольку мне 

частослучается попадать впросак 

     

47 Наркотикибывают“легкими”,ионине

 вызываютнаркомании 

     

48 Я иногда чувствовал, что кто-то посредством 

гипнозазаставлял меня совершать какие-либо поступки 

     

49 Мои знакомые считают меня романтиком      

50 Я верю в чудеса      

51 Даже психически здоровый человек иногда не 

можетотвечать за свои поступки 

     

52 Меня часто озадачивает поведение и поступки 

людей,которых я давно знаю 

     

53 Никому нельзя доверять – это правильная позиция      

54 Самое счастливое время жизни – это молодость      

55 В детстве я боялся, что мама может бросить меня, уйти 

издома и не вернуться 

     

56 Я склонен лучше помнить реально происшедшие со 

мнойнеприятные события, чем собственные прогнозы по 

поводу возможности их появления 

     

57 Я люблю советоваться с друзьями (или взрослыми) 

какпоступить в сложной ситуации 

     

58 Я бы согласился пожить пусть мало, но бурно      

59 Я бы мог на спор ввести себе в вену наркотик (героин)      

60 Часто меня не оценивали по заслугам      

61 Я всегда точно могу сказать, сколько денег я потратил 

исколько у меня осталось 

     

62 В детстве я долго не мог привыкнуть к детскому 

саду(яслям) и не хотел туда из-за этого ходить 
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63 Своим друзьям или подругам я доверяю полностью и 

убежден, что они меня никогда не обманут и не предадут 

     

64 Опасность употребления наркотиков явно преувеличена      

65 В жизни все-таки мало ярких событий      

66 Я не люблю длительные поездки в поезде или на автобусе      

67 Меня раздражает грязное стекло, потому что весь мир 

тогдакажется грязным и серым 

     

68 Когда мне скучно, я обычно ложусь поспать      

69 Часто родители (или взрослые) упрекают меня в том, что 

яслушаю излишне громкую музыку 

     

70 Очень мучительно чего-либо ждать      

71 Я мог бы после некоторых предварительных 

объясненийуправлять маленьким (спортивным) самолетом 

     

72 Я нередко просыпаюсь утром за несколько секунд 

илиминут до звонка будильника 

     

73 Если бы случился пожар и мне надо было бы из окна 

пятого этажа прыгнуть на тент, развернутый пожарниками, 

я бы незадумываясь сделал это 

     

74 Мне жалко наивных людей      

75 Меня смущает, когда люди долго и пристально смотрят 

мнев глаза 

     

76 Рисковать всем, например в казино, могут только 

сильныелюди 

     

77 В том, что подросток становится наркоманом виноваты 

те,кто продает наркотики 

     

78 Я люблю очень быструю, а не медленную езду      

79 Ядоверяюпредсказаниямгороскоповиследуюсодержащимс

я в них рекомендациям 

     

80 Меня очень интересуют лотереи      

81 Прогнозировать будущее - бесполезное дело, т.к. многое 

оттебя не зависит 

     

82 Я способен с легкостью описывать свои чувства      

83 Уменявжизнибывалислучаи,когдаячто-тоделал,апотомне 

помнил, что именно 

     

84 Считаю, что любопытство – не порок      

85 Бывает, что меня пугают люди с громким голосом      

86 У меня было (есть) много увлечений (интересов, хобби)      

87 Когда я остаюсь дома, то мне часто бывает не по себе 

отодиночества 

     

88 Я – не суеверен      

89 Мнеговорили,чтоуменянеплохиеспособностиимитировать 

голоса или повадки людей 

     

90 Есть люди, которым я верю безоговорочно      

91 Случается, что во время разговора с заикающимся я 

самначинаю говорить сбивчиво и с запинками 

     

92 Самое тягостное в жизни – это одиночество      

93 Если я начинаю играть в какую-нибудь игру, то 

менянередко нелегко оторвать от нее 
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94 Бывает, что я могу сделать назло даже то, что мне 

самомуокажется невыгодным 

     

95 Меня всегда притягивала и притягивает 

таинственность,загадочность, мистика 

     

96 Бывало,чтояна

 улицесоглашалсянаигрус“наперсточниками” 

     

97 Я знаю многих ребят, кто употребляет или 

употреблялнаркотики 

     

98 Я, как правило, ставлю будильник так, чтобы не только все 

успеть сделать до ухода из дома, но и иметь несколько 

минут в запасе 

     

99 В своей жизни я часто сталкиваюсь (сталкивался) 

сневообразимым стечением неблагоприятных 

обстоятельств 

     

100 Я готов полностью подчиниться и даже доверить свою 

судьбу, но только тому, кого действительно уважаю 

     

101 Я люблю рисковать      

102 Среди моих знакомых есть люди, которые обладают 

даромубеждать 

     

103 Менячастоневозможнооторватьотинтересногодела,игры,за

нятия 

     

104 Я мог бы прыгнуть с парашютом      

105 Мне все равно, что обо мне думают окружающие      

106 Меня многое в жизни удивляет      

107 Я могу переспорить кого угодно      

108 Я вошел бы вы вместе с укротителем в клетку со 

львами,если бы он мне сказал, что это безопасно 

     

109 Если меня о чём-то просят, мне трудно отказать      

110 Мне легче придумать свои собственные примеры, 

чемвыучить наизусть примеры из учебника 

     

111 Мне никогда не бывает скучно      

112 Часто я сам от себя не ожидаю какого-либо поступка      

113 Вдетствеуменякакое-товремябылитикиилиразнообразные 

повторяющиеся движения 

     

114 Я люблю помечтать      

115 Меня влечет все новое и необычное      

116 Со мной нередко происходят “несчастные случаи” 

ислучаются всяческие происшествия 

     

 
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Обработка: прямые вопросы (баллы подсчитываются в соответствии с отмеченными 

испытуемым) - “5” - 5, “4” - 4, “3” - 3, “2” - 2, “1” - 1), обратные вопросы (баллы подсчитываются 

наоборот-“5”-1,“4”-2,“3”-3,“2”-4,“1”-5).Обработкеподвергаютсялишьответынавопросы, отмеченные 

в таблице 1. Ответы на иные вопросы необрабатываются. 

Для оценки склонности к зависимому поведению баллы ответов на прямые и обратные вопросы 

суммируются по каждой шкале отдельно. 

Для оценки склонности к наркозависимостисуммируются баллы, полученные за ответы на 

следующие вопросы (первый и второй столбцы) к алкогольной зависимости(третий и четвертый 

столбцы): 
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№ прямых вопросов №обратныхвопро

сов 

 №прямыхвопросов №обратныхвопрос

ов 

1 2  3 21 

3 12  5 29 

4 29  14 38 

16 30  15 41 

19 41  16 44 

24 45  17 64 

26 53  19 65 

48 61  20 67 

50 65  24 75 

52 67  26 77 

54 69  30 81 

59 72  43  

76 77  48  

79 78  76  

80 81  79  

89 86  84  

91 112  91  

96 114  95  

97   97  

100   100  

107   107  

110   112  

116   113  

   116  
Интерепретация: 

 Признаки 

тенденции 

Признаки 

повышеннойсклонн

ости 

Признаки высокой 

вероятности 

Наркозависимость    

Алкогольная 

зависимость 

   

Максимальные баллы: по наркозависимости - 205, по алкогольной зависимости - 175. 

Для оценки склонности к спортивному и музыкальному фанатизмусуммируются баллы, 

полученные за ответы на следующие вопросы (первый и второй столбцы): 

№прямыхвопросов №обратныхвопросов 

4 64 

14  

33  

41  

47  

48  

58  
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Интерпретация результатов: 

Зависимости Признаки 

тенденции 

Признаки повышенной 

склонности 

Признаки высокой 

вероятности 

Спортивный и 

музыкальный 

фанатизм 

≥50 баллов ≥63 балла ≥76 баллов 

 

Максимальные баллы по шкале спортивного и музыкального фанатизма – 105. 

Склонность к фанатизмудиагностируется при ответах «да» на вопросы1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 20 и «нет» – на 8, 11, 15, 19. За каждый совпавший с ключом ответ начисляется 3 

балла. За полное несовпадение с ключом начисляется 1 балл. За ответ «иногда» во всех случаях 

начисляется 2 балла. 
Интерпретация: 

 Склонностькспортивн

омуимузыкальному 

фанатизму 

Низкие значения Средние значения Высокие 

значения 

Интерпретация: 

 Признаки тенденции Признаки 

повышенной 

склонности 

Признаки высокой 

вероятности 

Зависимость от 

компьютерных 

игр. 

≥ 48 баллов ≥60 баллов ≥77 баллов 

Низкий уровень: данная категория характеризуется малой вероятностью развития зависимости, 

отсутствием личностных качеств, способствующих формированию зависимости (аддикции) и 

отсутствием склонности к употреблению алкогольных напитков. Наблюдаются такие личностные 

черты, которые исключают риск приобщения к алкоголю и алкоголезависимому поведению. 

Признаки тенденции: испытуемые, отнесенные к данной группе, имеют склонность к 

зависимому поведению средней выраженности. Это говорит о том, чтоу испытуемых при 

определенных социальных условиях имеется риск развития алкогольной зависимости. 

Признаки повышенной склонности: у военнослужащих данной группы склонность к 

зависимому поведению выше средней, то есть у них преобладают те качества, которые в большей 

степени свидетельствуют о его направленности на употребление спиртных напитков и риск развития 

психологической зависимости от алкоголя. 

Признаки высокой вероятности: данная категория характеризуется высокой склонностью к 

зависимому поведению. У испытуемых наблюдается высокая направленность на употребление 

спиртныхнапитков,позитивноеотношениекзависимостиичертыличности,которыезначительно 

увеличивают риск зависимого алкогольного проблемного поведения. 

60  

62  

70  

71  

85  

86  

93  

94  

95  

100  

103  

112  

116  
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Программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию недостатков 

психического и  (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодолене трудностей в освоении основной образовательной программы основногот общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется с использованием ресурсов социального партнерства и сетевого 

взаимодействия. 

Коррекционная работа запланирована во всех организационных формах 

деятельности МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждомуроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно- развивающие задачи.Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала      этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. Например, «Развитие речи» для обучающихся 

снарушениями речи, слуха, задержкой психического развития. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ  педагогами с участием родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями, описываются их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические 

средства обучения. 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ 

«Елантовская ООШ» НМР РТ с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно - распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 

основе, так и в рамках ситуативных, специально - планируемых в рамках социального 

партнерства акциях. 

Имея благоприятное социокультурное окружение, МБОУ «Елантовская ООШ» НМР 

РТ осуществляет совместную деятельность с учреждениями села, органами местного 

самоуправления: 

– Администрация села Елантово; 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнекамска; 

– Цент диагностики и консультирования г. Нижнекамска; 

– Отдел полиции посёлка Камский Поляна; 

– Государственное бюджетное учреждение «Нижнекамский центр социальной помощи 

семье и детям «Веста»; 

      –Елантовская сельская библиотека; 

– Елантовский СДК»; 

– Елантовский ФАП; 
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МБОУ «Елантовская ООШ» НМР осуществляет связь с родительской 

общественностью через проведение родительских собраний, собраниий школьного 

родительского комитета, работу официального сайта, работу электронного журнала, 

индивидуальные консультации. 

 

    Сетевое взаимодействие. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

учащихся с ОВЗ к современным образовательным технологиям и средствам воспитания 

и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие учителей МБОУ «Елантовская ООШ» НМР обеспечивает системное 

сопровождение учащихся. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

3.1. Учебный план основного общегообразования 

В 5-9 классах применяется ФГОС,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 17.12.2010 № 1897. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования и 
ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, в 9 - на 34 учебные 
недели в год. 

В целях удовлетворения образовательных познавательных интересов, 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, успешного 

освоения основных образовательных программ, внедрения современных 

информационных технологий на ступени основного общего образования часть, 

формируемая участника образовательных отношений, используется для 

преподавания учебных предметов в следующем количестве: 

в 5 классе – 1,5 часа; 
в 6 классе - 1 час; 

в 7 классе – 2 часа;  
в 8 классе - 1 час. 

 

В  предметную область «Русский язык и литература» включены учебные 

предметы «Русский язык», «Литература»;  

в предметную область «Родной язык и родная литература» - учебные предметы 

«Родной язык», «Родная литература» (татарский, русский) изучается с 5 по 9 

классы по 3 часа в неделю по выбору родителей учащихся или лиц их 

заменяющих,  

В предметную область «Иностранный язык» входят учебные предметы 

«Иностранный язык» (английский), который изучается с 5 по 9 класс в объёме 3 

часов и «Второй иностранный» (немецкий), который изучается в 8,9 классах в 

объёме 1 и 2 часа. 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 
В предметную область «Общественно-научные предметы» включены учебные 
предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География». 
В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 
предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

«Информатика» преподаётся с 7 класса., «Алгебра» и «Геометрия» начиная с 7 
класса в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования 
В предметную   область «Естественно-научные предметы» включены учебные 
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предметы  «Биология», «Физика», «Химия». 
Предметная   область «Искусство» в 5-7 классах представлена учебными 
предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», в 8 классе «Музыка», 

В предметную область «Технология» включен учебный предмет «Технология» 

по 2 часа в 5-7-х классах и 1 час в неделю в 8-ом классе.  

В предметную  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности учебные предметы «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности 



 

 

 

 

Примерный учебный план для 5-9 классов (ФГОС ООО) 
Предмет

ные 

области 

Учебные 

предмет

ы 

Классы 

Количество часов в неделю Всвсего 

ч

а

с

о

в 

V V

I 

V

I

I 

V

I

I

I 

I

X 

 Обязате

льная 

часть 

 

Русски

й язык 

и 

литерат

ура 

Русский 

язык 5

/

1

7

5 

6

/

2

1

0 

4

/

1

4

0 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

2 

2

1

/

7

3

2 

Литерату

ра 3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

3

/

1

0

2 

1

3

/

4

5

2 

Родной 

язык и 

родная 

литерату

ра 

Родной 

язык 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

6

8 

1

0

/

3

4

8 

Родная  

литерату

ра 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

4 

5

/

1

7

4 

Иностра

нные 

языки 

Иностран

ный язык 

(английс

кий) 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

2 

1

5

/

5

2

2 

Второй 

иностран

ный язык 

(немецки

й)     

2

/

1

0

2 

2

/

1

0

2 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 5

/

1

7

5 

5

/

1

7

5   

 1

0

/

3

5

0 

Алгебра 

  

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

2 

9

/

3

1

2 

Геометри   2 2 2 6



 

 

я /

7

0 

/

7

0 

/

6

8 

/

2

0

8 

Информа

тика 

  

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

4 

3

/

1

0

4 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История 

России. 

Всеобща

я история 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

6

8 

1

0

/

3

4

8 

Обществ

ознание 

 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

4 

4

/

1

3

9 

Географи

я 1

/

3

5 

1

/

3

5 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

6

8 

8

/

2

7

8 

Основы 

духовн

о-

нравств

енной 

культу

ры 

народо

в 

России 

Основы 

духовн

о-

нравств

енной 

культур

ы 

народо

в 

России 

0

,

5

/

1

7    

  

 

0

,

5

/

1

7 

Естестве

нно-

научные 

предмет

ы 

Физика 

  

2

/

7

0 

2

/

7

0 

3

/

1

0

2 

7

/

2

4

2 

Химия 

   

2

/

7

0 

2

/

6

8 

4

/

1

3

8 

Биология 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

2

/

7

0 

2

/

6

8 

7

/

2

4

3 

Искусств

о 

Музыка 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

1

/

3

5 

 4

/

1

4

0 

Изобрази

тельное 

1

/

1

/

1

/  

 3

/



 

 

искусств

о 

3

5 

3

5 

3

5 

1

0

5 

Технолог

ия 

Технолог

ия 2

/

7

0 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

1

/

3

5 

 7

/

2

4

5 

Физичес

кая 

культура 

и 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и    

1

/

3

5 

1

/

3

4 

2

/

6

9 

Физическ

ая 

культура 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

5 

3

/

1

0

2 

1

5

/

5

2

2 

Итого 

3

0

/

1

0

5

0 

3

2

/

1

1

2

0 

3

3

/

1

1

5

5 

3

4

/

1

1

9

0 

3

6

/

1

2

6

0 

1

6

3

/

5

7

7

5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1

,

5

/

5

2

,

5 

1

/

3

5 

2

/

7

0 

2

/

7

0 

 

0 

 

9

/

2

2

7

,

5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 3

2

/

1

1

2

0 

3

3

/

1

1

5

5 

3

5

/

1

2

2

5 

3

6

/

1

2

6

0 

3

6

/

1
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3.1.1.Календарный учебныйграфик 

 
2. Продолжительность учебного года в МБОУ «Елантовская ООШ » НМР РТ 

Начало учебного года: - 1 сентября 

Окончание учебного года: 



 

 

5-8 классы - 31 мая; 

9 класс – 25 мая. 

Продолжительность учебного года:  

в 5-8 классах – 35 недель; 

в 9 классе -34 недели. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5 классы - 1 

6 классы - 1 

7 классы - 1 

8 классы - 1 

9 классы - 1 

Всего - 5 классов – комплектов 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти: 

 

 Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1 четверть 8,5 недель  

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10,5 недель  

4 четверть 9 недель    

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность в днях 

Осенние 8 

Зимние 13 

Весенние 9 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ работает в одну смену. 

Продолжительность уроков: 

5- 9 классы – 45 минут  

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в 8.30 часов, согласно расписанию. 

1 урок 8:30 – 9:15 перемена 10 мин. 

2 урок 9:25 –10:10 перемена 10 мин. 

3 урок 10:20 – 11:05 перемена 30 мин. 

4 урок 11:35 - 12:20 перемена 10 мин. 

5 урок 12:30 - 13:15 перемена 10 мин. 

6 урок 13:25 - 14:10 перемена 10 мин.  

7 урок 14:20 - 15:05   

 

Через 30 минут после окончания уроков начинаются занятия по внеурочной деятельности в 

объеме указанном в плане внеурочной деятельности, по выбору учащегося. 



 

 

. 

3.1.2. План внеурочнойдеятельности 

 
Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельностьобъединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

науроке),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачвоспитанияисоциализации детей. 
Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности,являются: 

-территориальноерасположениеобразовательногоучреждения; 

-уровеньразвитиядополнительногообразованиявшколе; 

-программноеобеспечениевоспитательнойдеятельностиучителейиклассных руководителей; 

-кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса, 

-материально-техническоеобеспечениевоспитательнойдеятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь, педагог-организатор). 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечениюудовлетворения 

их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

Организациязанятийпонаправлениямраздела«Внеурочнаядеятельность»является 

неотъемлемой частью образовательного процесса внашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

ихразвитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 

сортивную площадку при школе. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом (утверждённая программа внеурочной деятельности). 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через 

посещение кружков школы, дополнительного образования, группы продлённого дня, 

воспитательные мероприятия. 
Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- техническое; 

- общекультурное. 

 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии,кружки,секции, конференции, ученическое научное общество, 

олимпиады,соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 



 

 

общественно-полезные практики. 
 

План-сетка внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за пять лет 

составляет не более 1750 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для     недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 30 минут после окончания учебной деятельности. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел  и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в классе можно 

выбрать от 1 до 10 часов внеурочной деятельности в неделю по 1-3 

направлениям.  . 

 



 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), 

пониманиесоциальнойреальностииповседневнойжизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания, труд,  культура); 

-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 

тойилиинойшколы.Делаетсяэтодлятого,чтобыобнаруживатьирешатьнаиболееострые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опытвоспитания. 

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. 
Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника. 

Вкакомнаправлениипроисходитразвитиеличностиученика?Накакиеценностион 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессевоспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состояниемшкольниковвповседневнойжизни;вспециальносоздаваемыхпедагогических ситуациях; 

в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 

мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным 

проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, 

и т.д. 
Второй предмет диагностики—это детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика. 

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным образом 

в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. 

Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в 

этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на 

ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки 

личности, её усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

потенциал. 

Поэтомуважноизучитьуровеньразвитиядетскогоколлектива(здесьмыпредлагаем 

использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику А. Н. 

Лутошкина«Какойунасколлектив»),атакжехарактервзаимоотношенийшкольниковвдетском 

коллективе (для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику 

социометрии). 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё 

одноважнейшееусловиеразвитияличностиученика.Позиция—этоединствосознания и 

деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 

ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И.Слободчиков). 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач,  определенных  основной  образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональнойдеятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральнымзаконом«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 аттестационными комиссиями, самостоятельно 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  «Елантовская ООШ» 

НМР РТ проходят по персонифицированной модели повышения квалификациичерез 

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: 

 критерииоценки, 

 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. 

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 образовательныхтраекторийобучающихся; 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 

современногообразования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельностиобучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОСООО. 

ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

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 ограничиватьсяэтим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

7. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСООО. 

8. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОСООО. 

9. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОСООО. 

10. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательнойорганизации. 

11. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплатытруда. 

12. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОСООО. 

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. 

 
3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общегообразования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество

работников

ВОУ(требуе

тся/имеется

) 

Уровень квалификации работников 

 ОУ 

 Требования 

уровнюкквалифи

кации 

Фактический 

   

Руководительо

бразовательног

оучреждения 

Обеспечиваетсистем

нуюобразовательну

ю 

иадминистративно-

хозяйственнуюработ

у ОУ 

1/1 Высшеепрофессио

нальное 

образование 

понаправлениямпо

дготовки«Менедж

мент»,не менее 5 

лет, стаж 

педагогическойраб

оты не менее 5 лет 

Высшеепрофессио

нальное 

образование 

понаправлениямпо

дготовки«Менедж

мент»,не менее 5 

лет, стаж 

педагогическойраб

оты не менее 5 лет 



 

 

Заместитель 

руководителя 

Координируетработ

упреподавателей,вос

питателей,разработк

у учебно-

методическойдокум

ентации.Обеспечива

етсовершенствовани

еметодоворганизаци

иобразовательногоп

роцесса. 

Осуществляетконтр

ользакачествомобра

зовательногопроцес

са. 

1/1 Высшеепрофессио

нальное 

образование 

понаправлениямпо

дготовки«Менедж

мент»истажработы

напедагогическихд

олжностяхнеменее 

5 лет. 

Высшеепрофессио

нальное 

образование 

понаправлениямпо

дготовки«Менедж

мент»истажработы

напедагогическихд

олжностяхнеменее 

5 лет. 

Учитель Осуществляетобуче

ниеивоспитаниеобуч

ающихся,способству

етформированиюоб

щейкультурыличнос

ти,социализации,осо

знного выбора 

иовоенияобразовате

льныхпрограмм. 

9/9 Высшеепрофессио

нальное 

образование 

илисреднеепрофес

сиональноеобразов

аниепонаправлени

юподготовки«Обра

зованияипедагогик

а» или 

вобласти,соответст

вующейпреподавае

момупредмету,без

предъявлениятребо

ванийкстажуработ

ылибовысшеепроф

ессиональное 

образование. 

Высшеепрофессио

нальное 

образование 

илисреднеепрофес

сиональное 

образование 

понаправлениюпод

готовки«Образова

нияипедагогика» 

или 

вобласти,соответст

вующейпреподавае

момупредмету,без

предъявлениятребо

ванийкстажуработ

ылибовысшеепроф

ессиональное 

образование. 

Педагог- 

организатор 

Содействуетразвити

юличности, 

талантовиспособнос

тей,формированиюо

бщейкультурыобуча

ющихся,расширени

ю социальной сферы 

ввоспитании 

1/1 Высшеепрофессио

нальное 

образование 

илисреднеепрофес

сиональное 

образование 

понаправлениюпод

готовки«Образова

нияи педагогика» 

или,без 

предъявления 

требованийк 

стажуработы. 

Высшеепрофессио

нальноеобразовани

евобласти,соответс

твующейпреподава

емомупредмету 



 

 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвуетвих 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентностиобуч

ающихся. 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессионально е 

образование по 

специальности«Би

блиотечно-

информацион-ная 

деятельность». 

Среднее 

профессиональное 

образованиевоблас

ти,соответствующе

йпреподаваемомуп

редмету 

Бухгалтер Выполняет работу 

поведению 

бухгалтерского 

учетаимущества, 

обязательстви 

хозяйтвенных 

операций. 

2/2 Бухгалтер 

II:высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образованиебез 

предъявления 

требованийк стажу 

работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в 

должностибухгалт

ера не менее 3 лет 

Бухгалтер 

II:высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 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. 

 
План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Елантовская ООШ» 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейперехода из 

младшего школьного возраста вподростковый; 



 

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастников 

образовательногопроцесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшего 

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-воспитательногопроцесса. 

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 сопровождениявыступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце каждого 

учебногогода; 

 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 учебноговремени. 
 К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияотносятся: 

 сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

 мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологическойкультуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностямиздоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиесяспособности. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общегообразования 

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–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгод в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования,включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общегообразования; 

 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). 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодного обучающегося 

осуществляется на трех следующихуровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местный бюджет); 

 внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–муниципальная 

общеобразовательнаяорганизация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

 

3.2.4. Материально-технические условия Использование материально-техническойбазы. 

2.3. Муниципальноеимущество,зданиешколыпоулице Школьная,д.11Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан,общейплощадью 1116,8кв.м,мастерскаяплощадью 

46,8 квадратныхметров. 

2.4. Территория образовательногоучреждения. 

Площадьземельногоучастка: 10166 м2Зонирование:спортивная зона: 162 м2 

 
3. Материально – техническое условия реализации основной образовательной программы 

 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ соответствует государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Школа оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации .Здание школы охраняют сторожа и уборщицы 

школы. 

Школа расположена в одноэтажном кирпичном здании. Проектная наполняемость 

составляет 150 человек. Общая площадь здания – 1116,8кв.м. 

Школа работает в одну смену, для учащихся 1-4-х классов организованы группы 

продленного дня с 12:00. 

В школе 10 кабинет, одна столовая, на 50 мест, 1 спортивный зал, 1 библиотека, 1 

мастерская.Имеется1компьютерныйкласс общейплощадью49м2.Школа подключена к сети 

Интернет. В компьютерном классах имеется проектор. Оснащенность учебных кабинетов 

составляет, в среднем, 60%. 

Проект школы обеспечивает удовлетворительные условия для организации учебно– 

воспитательного процесса, предоставления дополнительных образовательных услуг, организации 

культурно – спортивного досуга подростков, проживающих в селе. 

Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение каждого кабинета представлено в 

ПРИЛОЖЕНИИ к образовательной программе «ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА» 

№ Кабинеты, спортзал Кол-во Оснащенность учебных кабинетов 

оборудованием и техническими 

средствами обучения в % отношении 

1 Кабинеты нач.школы 4 50% 



 

 

 

. 

Перечень оборудования, имеющееся в учебных кабинетах 

 Количество 

Интерактивная доска 1 

Видеопроектор 9 

Ноутбук  28 

Моноблок 5 

Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

колонки, микрофон) 

9 

2 Каб.рус.яз. 1 50% 

3 Каб.родного языка 1 50% 

4 Каб.информатики 1 70% 

5 Каб. географии 1 40% 

6 Каб.англ.яз. 1 50% 

7 Каб. истории 1 50% 

8 Мастерская  1 20% 

9 Спорт.залы 1 30% 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методическиеусловия реализации основной образовательной программы 

основного общегообразования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализациейосновной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

русскомязыке. 

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 образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 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   начального    

общего  образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обучение в начальной 

школе осуществляется по УМК «Школа России», что соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-

правовое обеспечение, методический конструктор, примерные образовательные программы, 

контрольно-измерительные материалы. Школа дала заказ на учебную и учебно-методическую 

литературу для основнойшколы. 

 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: 

 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке да 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 8 

Наличие внутренней (локальной) сети да 

Наличие множительной техники для тиражирования 

учебных и методических материалов, результатов 

творческой и проектной деятельности учащихся 

2 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевыхориентиров 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программыМБОУ«Елантовская ООШ»НМРРТявляетсясозданиеиподдержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития

 обучающихся.Созданныевобразовательной организации, реализующей 

ООП ООО,условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизациииреализациюпредусмотренных в ней 

образовательныхпрограмм; 



 

 

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  соответствиистребованиями ФГОС  ОООразделосновной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий системуусловий,содержит:  

описаниекадровых,психолого-педагогических,финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-методических условий иресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  с  целями и 

приоритетами ООП ООО образовательнойорганизации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; систему оценки 

условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Елантовская ООШ» НМР РТ базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Елантовская ООШ» 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  

«Елантовская ООШ» НМР  РТ, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательногопроцесса; 

‒ 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 сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой  системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожнойкарты);  

- контроль состояния системы условий. 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Обеспечение соответствия нормативной базы Сентябрь 2019 

обеспечение введения школы требованиям ФГОС года  

ФГОС 2. Приведение должностных инструкций Сентябрь 2019 

 работников образовательного учреждения в года  

 соответствие с требованиями ФГОС общего   

 образования и тарифно-квалификационными   

 характеристиками   

 3. Разработка локальных актов, устанавливающих Сентябрь 2019 

 требования к различным объектам года  

 инфраструктуры образовательного учреждения с   

 учётом требований к минимальной оснащённости   

 учебного процесса (например, положений о   

 культурно-досуговом центре, информационно-   

 библиотечном центре, физкультурно-   

 оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)   

 6. Разработка: Сентябрь 2019 

 — образовательных программ (индивидуальных и года  

 др.);   



 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2019-2020 

учебный год 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019-2020 

учебный год 

3.Заключение  дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь

 2

019года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учрежденияпо 

подготовке и введению ФГОС общего образования 

2019-2020 

учебный год 

2.Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2019-2020 

учебный год 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организациювнеурочной 

деятельности 

2019-2020 

учебный год 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2019-2020 

учебный год 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2019-2020 

учебный год 

 — учебного плана;   

 — рабочих программ учебных предметов, курсов,   

 дисциплин, модулей;   

 — годового календарного учебного графика;   

 — положений о внеурочной деятельности   

 обучающихся;   

 — положения об организации текущей и итоговой   

 оценки достижения обучающимисяпланируемых   

 результатов освоения основной образовательной   

 программы;   

 — положения об организации домашней работы   

 обучающихся;   

 — положения о формах получения образования   



 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Январь-

сентябрь 

2020 года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь

 2

019года 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2019-2020 

учебный год 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

2019-2024 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

2019-2024 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2019-2024 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

2019-2024 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

Май 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемыхрезультатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работыобучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

(по созданиюперечня) 

2019-2024 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

2019-2024 

2. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

2019-2024 

3.Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

2019-2024 

4.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

2019-2024 

5.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательнымресурсам(ЭОР),размещённымв 

федеральных и региональных базах данных 

2019-2024 



 

 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом; 

- профессиональная готовность педагогических работников  к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых столов, 

ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 



 

 

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы школы в соответствие 

с действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

3.2.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 



 

 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 



 

 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний 
мониторинг качества 

образования 

Внутренний 

контроль 

Специальные 

исследования 

Систематическое 

регламентированное 

локальными   актами  

школы  отслеживание 

состояния   постоянно 

осуществляемых основных и

 обеспечивающих 
процессов 

Осуществление 

текущего  контроля  

выполнения 

перспективных, годовых и  

оперативных   планов, 

программ, нормативных 

актов, локальных  актов 
 

Изучение,  анализ, 

измерения различных объектов, 

процессов внешними органами, а 

также школы   по 

соответствующим разовым 

запросам. 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за 

состоянием системы условий реализации основных образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования: 

− включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами, внутренняя 

оценка осуществляется ; 

−функционирует во взаимошколойсвязи с системой внутришкольного контроля 

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью; 

− направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования, учитывает федеральные требования к порядку 

проведения школой процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Кадровые 

условия 

реализации ООП   

ООО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

Изучение документации 

Установление соответствия  

 уровня квалификации 

педагогических  и  иных работников 

школы 

требованиям  Единого 

квалификационного справочника

 должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Управленчески й аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников  

Изучение 

документации 

(наличие документов 

государственно го

 образца о 

прохождении 

профессиональ ной 

переподготовк 



 

 

 

  и или 
повышения 

квалификации 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП   

ООО 

Проверка степени 
освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

  

Собеседование 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 
предметных 

Анализ выполнения 

комплексной    

контрольной работы 

Контроль за 
сопровождением обучающихся в условиях 

основной школы: 

-адаптации к новым условиям 

обучении; 

-поддержка в решении задач

 личностного и ценностно-

смыслового самоопределения  и 

саморазвития; 

-помощь  в  решении проблем

 социализации: учебные 

   трудности, проблемы 

  с  выбором образовательного

  и профессионального 

маршрута; 

-формирование жизненных навыков; 

-формирование навыков позитивного 

коммуникативного общения; 

-профилактика нарушения эмоционально-

волевой сферы; 

-предпрофильная подготовка и 

профессиональная ориентация; 

-сопровождение одаренных обучающихся, 

обучающихся, находящихся под опекой 

Психологическ ие 

тестирования, 

анкетирование, 

наблюдение 

Финансовые 
условия 

Проверка условий 
финансирования ООП ООО 

Информация 
для публичного 



 

 

 

реализации ООП 

ООО 

 отчета 

Проверка обеспечения 

реализации  и 

обязательной части

 ООП   ООО и  

 части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных  

дней в неделю 

Информация о прохождении 

программного материала 

Контроль заказа и закупки 

учебников, лабораторного 

оборудования, наглядных 

пособий в соответствии с 

ФГОС основного общего 

образования. 

Анализ договоров поставки, 

контрактов, актов выполненных 

работ 

Проверка по привлечению 

дополнительных 
финансовых средств 

Информация для публичного 

отчета 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП    

ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий;  социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для подготовки ОУ к 

приемке 

Проверка    наличия 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  здоровья 

к  объектам 

инфраструктуры  

школы 

Информация 

Информационн 

о-методические 

условия 

реализации ООП   

ООО 

Проверка достаточности 

учебников,   учебно- 

методических   и 

дидактических 

материалов,  наглядных 
пособий и др. 

Информация 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 
связанной с реализацией 

Информация 



 

 

 

 ООП  ООО планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 
осуществления 

 

Наличие  доступа 

школы к электронны м 

образовательным 

ресурсам   (ЭОР), 

размещенным     в 

федеральных, 

региональных и   иных 
базах данных 

Информация 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информационным 

образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

Информация 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися    их 

составной   частью, 

учебно-методической 

литературой     и 

материалами по  всем 

учебным предметам ООП 
ООО 

Информация 

Обеспечение    фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические   издания, 

сопровождающие 

реализацию  основной 

образовательной 

программы основного 
общего образования 

Информация 

Обеспечение   учебно- 

методической 

литературой     и 

материалами  по  всем 

курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы 

Информация 



 

 

 

 в школе  

Качество публичной 

отчѐтности школы о ходе 

и результатах реализации 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременнос ть 

размещения на официальном сайте 

школы результатов самообследова 

ния по итогам 

деятельности за учебный год 

 

 

 


